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1. С . 1. Восемнадцатая буква русской

•збуки, обозначающая согласный звук с.
Название буквы с (эс) употребляется как
существительное среднего рода. Прописное с.
Строчное с. || Буква с употребляется как
условное сокращение в значении: страница.
«. 17.

2. Шумный щелевой свистящий передне-
язычный звук, обозначаемый на письме бук-
вой с. Имеет твердое и мягкое произношение:
с а д — с я д ь , с ы н — с и н и й и т. д.
Название звука с употребляется как суще-
ствительное мужского и реже среднего рода.
Твердый с. Мягкое с.

— Срезневский: с.
2. С и СО, предлог. Употребляется с род.,

вин. и твор. падежами. Сочетание с предло-
гом с {со) выражает:

П р о с т р а н с т в е н н ы е о т н о ш е -
I I Я.

1. С род. пад. Употребляется при указании
на пространство, место как исходный пункт,
откуда направлено действие, движение. Со
степи понеслось авонкое ржание жеребенка.
Гог. Тарас Вульба, 1. Со двора несет холодом,
пахнет снегом и хвойным лесом. Бунин, Нов.
дорога, 2. Со дна пруда поднимались болот-
ные газы. А. Н. Толст. Детство Никиты.
» С географическими названиями и назва-
ниями стран света. Мы ехали берегом Лены
на юг, а зима догоняла нас с севера. Корол.
Мороз, 1. Почта с Амура идет редко. Чех.
Письмо К. А. Лейкину, 20 июня 1890.
С Волги дул холодный ветер. Симон. Дни и
ночи, 18. [| Употребляется при указании на
место расположения лица или предмета,
производящего действие. Произносить речь
е трибуны. •=> Пушки с пристани палят, Ко-
раблю пристать велят. Пушк. Ск. о царе
Салтане.. И вот в селенье с минарета запел
протяжно муэдзин. Брюс. Крым. О Париж,
я брожу по тебе неустанно, Я с вершины Мон-
мартра гляжу на огни. С. Смирн. Под небом
Парижа. || Употребляется при указании на
место, сферу действия, откуда направлено
движение (откуда идут, возвращаются).
Прийти с фабрики. Возвратиться с поля.
• Что ж мой Онегин? Полусонный В постелю
с бала едет он. Пушк. Е. О. 1. — Вот однажды

иду с должности мимо одного дома. Корол»
Ат-Даван, 7. Полина только что вернулась
с огорода, она сажала картошку. Емельянова,
Четыре весны, о С существительными, обозна-
чающими место по характерному для него
признаку. — Не подходите, не подходите:
вы с холода! Гонч. Обрыв, I, 2. Человек этот
попал со света в темную камеру. Фадеев,
Молод, гвардия, 32. Фенярастерянно замерла.
Щеки ее стали пунцовыми, словно она пришла
с мороза. Кремлев, Большевики, I, 2. || В соче-
тании с предлогом «на» (с... на...) при повто-
рении управляемого существительного упо-
требляется для указания на многократность,
повторяемость действия. Переходить с места
на место. = [Бабочка] перепархивает с цветка
на цветок. Григор. Переселенцы, II, 4. [Ру-
чеек] прыгает, как дитя, с камня на камень.
Пришв. Сев. лес. Мы кружили по болоту,
..прыгали с кочки на кочку. Гайдар, Голуб,
чашка, о В составе некоторых устойчивых
сочетаний: с ноги на ногу; с боку на бок;
с рук на руки. || В сочетании с предлогом «до»
(с... до...) употребляется при указании на
предел распространения действия, состояния
или качества, свойства, о С головы до ног,
с ног до головы. Фома Фомич обмерил его
с ног до головы. Дост. Село Степанчиково..
I, 7. [Емельяи] был покрыт большой рогожей
с головы до ног. Чех. Степь, 7. о С мала до
велика. Вся Москва с мала до велика высыпала
на улицы. Костыл. Ив. Грозный, кн. I, II, 3.
|| Употребляется при указании на направле-
ние (относительно действующего лица или
другого предмета), в котором что-либо на-
ходится, расположено или действует. Вход
со двора. = Я ехал к вам: живые сны За мной
вились толпой игривой, И месяц с правой
стороны Сопровождал мой бег ретивый. Пушк.
Приметы. Со всех сторон Синела степь; на
ней белели хаты. А. К. Толст. И у меня был
край родной... — В кладовой с правой сто-
роны на полу ты увидишь две картонки.
Чех. Попрыгунья, 3. || Употребляется при
указании на сторону, направление, в котором
предмет подвергается действию. Зашел Да-
нила ему [коню] с головы и видит, что у него
ясный месяц в утомленных больших глазах
играет. Леек. Лег. о совести. Даниле, 1.
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Через несколько минут ударил снаряд в рубку
с носа. Нов.-Прибой, Цусима, Ц, 1. Там
должны продвигаться части нашей бригады,
имеющей задачу обойти неприятеля с тылу.
Фурм. Пплюгин. бой, 1. || Употребляется при
указании на направленность чьих-либо взгля-
дов, отношений и т. п. к кому-, чему-либо
(со словами «позиция», «сторона», «точка
зрения» и т. п.). — Это было бы глупо и бес-
честно с моей стороны. Писем. Тюфяк, 15.
Каждый смотрит, на вещи с своей точки зре-
ния. Черныш. Тюрго. || При указании па
предмет или место, от которых или с поверх-
ности которых что-либо удаляется, отде-
ляется, снимается. Улыбка сошла с лица
Лизы. Тург. Дворян, гнездо, 2G. Один из
рыбаков сматывал веревку с ворота. Помял.
Оч. бурсы, 4. Егорушка стащил с себя про-
мокшее пальто. Чех. Степь, 7. о С существи-
тельными, обозначающими сферу деятель-
ности, занятий и т. п. Снять с учета. Уволить
с работы. Удалить с урока, о В некоторых
устойчивых сочетаниях: с ног сбиться; с языка
сорвалось; с глаз долой; с толку сбить; с рук
сбыть; со свету сжить; с пути совратить и т. п.

2. С род. пад. Употребляется при указании
на место, область проявления качества, свой-
ства или на место, с которого признак вос-
принимается. Пестрый с изнанки. Краси-
вый с фасада. ° Парень-ремесленник фертом
глядит, Красен с лица и с затылка подбрит.
Некр. Свадьба. Истомин, _ красивый, лы-
соватый со лба, спокойных и уравновешен-
ных манер, — поднявшись, обратился к нему.
Серг.-Ценск. Синоп. бой, IV, 2. о С виду
какой-либо. Голова угрюм, суров с виду и не
любит много говорить. Гог. Майск. ночь.. 2.
Особенно останавливали ваше внимание его
прекрасные с виду глаза. Пост Униж и
оскорбл. II, 2. "

3. С твор. пад. С прилагательными «сосед-
ний», «смежный» употребляется при указа-
нии на непосредственную пространственную
близость чего-либо с чем-либо. Сын бедного
пастора из деревни, соседней с Каменцом,
в малолетстве оставшийся сиротой, Милиус
был дальний родственник семейству Лессин-
гов. Черныш. Лессинг.. 3. К вечеру стало
известно, что 12-му полку и соседней с ним
румынской бригаде грозит окружение. Шо-
лох. Тих. Дон, IV, 21. В смежной с кабине-
том узенькой комнате Извеков снял салфетку,
укрывавшую две тарелки, федин, Необыкн.
лето, 19.

В р е м е н н ы © о т н о ш е н и я .
4. С род. пад. Употребляется при указании

на время, являющееся начальным моментом
в развитии, распространении какого-либо
действия, состояния или возникновении ка-
кого-либо качества, свойства. Не спать с рас-
света. Учиться с семи лещ. Собраться в до-
рогу с вечера. = Бледна к а к тень, с утра
одета, Татьяна ждет: когда ж ответ?
Пушк. Е. О. 3. Вы убедитесь, что существует
на свете целая масса детей, забытых, прини-
женных, брошенных с самых пеленок. Салт.
Пошех. старина, 6. По-видимому, с середины
зимы Дымов стал догадываться, что его обма-
нывают. Чех. Попрыгунья, 6. Он былофицер,
то есть с детства, с кадетского корпуса,

готовился воевать. Серг.-Ценск. Севаст. страда*
I, 2. о В составе некоторых устойчивых со-
четаний: с некоторого времени; со времени;
со дня чего-либо; с тех пор и т. п. \\ В сочета-
нии с предлогами «до» и «по» (с... до..., с...
по...) употребляется при указании на предел
продолжительности какого-либо действия, со-
стояния. Путешествовать с весны до осени.
Выть в отпуске с 1-го по 15-е июня. = Крики
и шутки, ..вино и табак, и музыка с вечера и.
до рассвета. Л. Толст. Воскресение, I, 2.
[Михаил Аверьяныч] с утра до вечера гулял
по городу и разыскивал своих старых знакомых.
Чох. Палата № 6, 14. Студенты-практиканты
глядели на дом Зиненко, как на гостиницу,
толклись там с утра до ночи. Купр. Молох, 3.
|| В сочетании с предлогом «на» (с... на...)
употребляется при указании на отрезок вре-
мени между двумя днями, датами, в который
протекает действие, что-либо происходит.
В ночь со среды на четверг. <=> Каждую неделю,
аккуратно с субботы на воскресенье, отец писал
ему письма. Серг.-Ценск. Валя, 2. Елена
Николаевна на всю жизнь запомнила эту мороз-
ную ночь, это была ночь с одиннадцатого на
двенадцатое января. Фадеев, Молод, гвар-
дия, 61. II В сочетании с предлогом «на»
(с... на...) в составе устойчивых сочетаний
употребляется при указании на неопределен-
ный, но обычно близкий срок исполнения
действия, наступления какого-либо состоя-
ния. До сих пор нет депутации из Испании..
Я ожидаю их с часа на час. Гог. Зап. сумасш.
— Со дня на день люди начнут прибывать.
Солоухин, Рожд. Зернограда. В этой злове-
щей, непонятной тишине таилась тревога,
словно с минуты на минуту должно было про-
изойти что-то страшное. Закрутк. Кавк. зап.

5. С твор. пад. Употребляется при указа-
нии на время, с наступлением которого со-
вершается, протекает какое-либо действие,,
состояние. Встать с зарею. Выйти с рассве-
том. = С ранним утром приехал какой-то
гость. Гог. Страшн. месть, 13. Птицы замол-
чали с заходом солнца. Купр. Болото. Черемуха
душистая С весною расцвела. Есен. Черемуха.
С наступлением сумерек пошел дождь. Арсен.
В горах Сихотэ-Алипя, 6. II При указании на
событие, явление, вслед за которым совер-
шается какое-либо действие. В сентябре,
с отъездом господ, соседние помещики наез-
жали в Отраду. Салт. Пошех. старина, 1.
С отъездом гостей в усадьбе все стихло. Ко-
рол. Слеп, музыкант, V, 5. С новым порывом
ветра люди на катере вдруг очнулись, двину-
лись, забегали по палубе. Атаров, Начальник
мал. рек, 8. II При указании на время или ряд
последовательных моментов, по мере наступле-
ния которых развертывается какое-либо дей-
ствие (с оттенком причинности). Природная
живость мальчика с годами все более и более
исчезала. Корол. Слеп, музыкант, IV, 5.
Крепчал с минутами горный моров. Фурм.
Мятеж, 2. С каждым часом., идти стано-
вилось труднее. Арсен. В горах Сихотэ-
Алиня, 14. о В составе некоторых устойчи-
вых сочетаний: со временем; с течением
времени.

6. С род. пад. Употребляется при указа-
нии на обстоятельство, предшествующее ка-
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кому-либо действию, состоянию. Открыл
[мальчик] глаза и взглянул так светло, как
смотрят со сна только здоровые дети. Бунин,
Танька. — Обещал сейчас же с получки
деньги занести, а до сих пор нет. Верес.
Два конца, I, 1.

П р и ч и н н ы е о т н о ш е н и я .
7. С род. пад. Употребляется при указании

на причину действия или состояния. Покрас-
неть с досады. Заплакать с горя. Ударить
со зла. а Вещунъина с похвал вскружилась
голова. Крыл. Ворона и Лисица. С игры,
с катанья, с беганья, С морозу разгорелося
У девушки лицо! Некр. Кому на Руси.. III, 1.
Офицер, должно быть человек смешливый,
просто прыснул со смеху. Дост. Идиот, III , 2.
Ребятишки ревели со страха. А. Н. Толст.
Ег. Абозов, 6. Полубольной с похмелья,
..Шакро ежеминутно плевался и тяжко взды-
хал. М. Горький, Мой спутник, 7. о В со-
ставе некоторых устойчивых сочетаний: с ка-
кой стати; ни с того, ни с сего.

8. С род. н твор. падежами. Употребляется
при указании на основание, повод к какому-
либо действию, а) С род. пад. Он удалился
с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб
быть совершенно одному. Гог. Портрет, 2.
Браки дворовых, как известно, происходили
во времена крепостного права с дозволения
господ. Дост. Подросток, I, 1. Привился и
вырос этот промысел с легкой руки Петра.
Серг.-Ценск. Соваст. страда, II, 6. б) С твор.
пад. [Татьяна Ивановна] поздравила всех
с приездом Антона Федотыча. Писем.
С. П. Хозар. и М. Ступицына, 2. — С началом
писательской карьеры, — вскричал он, встря-
хивая руку Самгина. М. Горький, Жизнь
Кл. Самгина, 2. — Припишите, — сказал ге-
нерал, — поздравляю с присвоением генераль-
ского звания. Симон. Дни и ночи, 9.

О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е о т н о -
ш е н и я (образа действия).

9. С род. пад. Употребляется при указании
на способ совершения действия. Продавать
с рук. ° Вчера пришел ко мне чиновник и
объявил, что все имение отца моего должно
продаваться с публичного торгу. Пушк. Марья
Шонинг. Хлеб отпускался с весу и строго
учитывался. Салт. Пошех. старина, 17. [По-
ручик Бабаев] с колена стрелял в суслика.
Серг.-Ценск. Бабаев. — У вас загрузка идет
прямо с колес. Привезли руду — и сразу
в печь. Бек, У взорван, печей, 13. о В со-
ставе некоторых устойчивых сочетаний: пу-
стить с молотка; одеваться с иголочки; бе-
жать со всех пог; ударить со всей силы и т. п.
|| Употребляется при указании на обстоятель-
ство, достаточное для совершения действия,
осуществления чего-либо (обычно с коли-
чественным указанием при управляемом су-
ществительном). Ужель влюбиться с первой
встречи Она в Онегина могла? Пушк. Е. О.
(Из ранн. ред.), 3. Старичок, с шести бока-
лов, как-то весь раскис. Дост. Дяд. сон, 8.
Со второго патрона Лопахин подбил танк.
Шолох. Они сраж. за родину. Парни —
в плечах сажень, любой с удару сосну собьет.
Леон. Бурыга, 5.

10. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на действие или состояние, сопутствую-

щее основному действию и характеризующее
его. Относиться с уважением. Вспоминать
с сожалением. Ожидать с нетерпением. п Он
слушал Ленского с улыбкой. Пушк. Е. О. 2.
Большинство присутствующих было знакомо
Бурмакину и встретило его с распростертыми
объятиями. Салт. Пошех. старина, 29. С глу-
бокой и тихой печалью Ходил я по старым
местам. Дудин, Тропинку трава заплетала...
о В составе некоторых устойчивых сочета-
ний: с большим удовольствием; с горем,
с грехом пополам и т. п. || Употребляется при
указании на характеристику образа действия.
Ударить с силой. ° Мало сказать: он служил
ревностно, — нет, он служил с любовью.
Гог. Шинель. Она пела, играла на рояле,
писала красками, лепила, участвовала в лю-
бительских спектаклях, но все это не как-
нибудь, а с талантом. Чех. Попрыгунья,
2. — Половину пути мы пролетели почти
со скоростью света. А. Н. Толст. Аэлита.
Левинсон старался не повышать голоса, но
это давалось ему с трудом. Фадеев, Разгром, 11.

11. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на средство осуществления, соверше-
ния действия. Отправить с посыльным.
= — Да как посылать письмо-то? — С поч-
той надо, —- отвечал Илья Иванович. Гонч.
Обломов, I, 9. Приехав с утренним поездом
в Москву, Левин остановился у своего старшего
брата. Л. Толст. Анна Карен. I, 7. — Я
приехала егце с той баржой и размещала ра-
неных, а потом стала ждать тебя. Симон.
Дни и ночи, 15. || Употребляется при ука-
зании на орудие совершения действия. Сти-
рать с мылом. Защищать с оружием в руках.
Искать с собаками.

\2. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на предмет как показатель полноты
охвата действием кого-, чего-либо. Вырвать
с корнем. Съесть с потрохами. = Ромашов
сидел с ногами на подоконнике и тихо насви-
стывал вальс. Купр. Поединок, 18. [Ольга
Ивановна] помнила только, что она из пустой
прихоти, из баловства, вся, с руками и с но-
гами, вымазалась во что-то грязное. Чех.
Попрыгунья, 8. Подобрав под себя колени,
зарылась она с головой и уснула только на
рассвете. А. Н. Толст. Чудаки, 12.

Ц е л е в ы е о т н о ш е н и я .
13. С твор. пад. Употребляется при ука-

зании на цель совершения действия. Прийти
с докладом. Отправить с поручением. ° Од-
нажды бабушка велела заложить свою старую,
высокую карету., и поехала в город с визитами.
Гонч. Обрыв, I, 11. — Вы что думаете: я
у вас тогда не был с обыском? Дост. Преступл.
и наказ. VI, 2. Вошел Герасим Афанасьевич
и возвестил, что мужики., пришли с покло-
ном. Григор. Переселенцы, II, 1. Зина ела
молча; когда Андрей Иванович обращался
к ней с вопросом, она вспыхивала. Верес. Два
конца, I, 1. о С целью, с намерением. Не-
хлюдов встал и вышел в коридор с намерением
уже больше не возвращаться. Л. Толст. Во-
скресение, I, 35. Я приехал с целью поступить
в какой-нибудь полк и побывать на войне.
Гарш. Из воспом. ряд. Иванова, 1. [Черная
собака] бежит от косарей навстречу к бричке,
вероятно, с намерением залаять. Чех. Степь, 1.
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о С тем, чтобы... — Я уехал с тем, чтобы
остаться в Европе. Дост. Подросток, VII, 2.

О п р е д е л и т е л ь н ы е о т н о ш е -
н и я .

14. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на постоянный внешний признак, при-
сущий кому-, чему-либо, или на внутреннее
свойство, характеризующее какое-либо лицо.
Запирает Степан Парамонович Свою лавочку
дверью дубовою Да замком немецким со пру-
жиною. Лерм. Песня про., купца Калашн. 2.
[Граф:] Я не хочу верить, чтоб вы, с вашим
умом, с вашим образованием, остались не-
замеченном здесь. Тург. Провинциалка, 15.
Русый, с кудрявой головой, ..Дымов казался
красивым и необыкновенно сильным. Чех.
Степь, 4. — Андреас — малый с головой, я
его всегда понимал. Федин, Города и годы.
II Употребляется при указании на временный
или случайный внешний признак, характери-
зующий лицо или предмет. Человек с подвя-
занной щекой. Пальто с разорванной полой.
Мужчина с трубкой. " Правая рука его, со
сжатым кулаком, невольно отделилась от
стола. Загоск. Юр. Милославский, I, 2.
Передо мной., сидела девушка, молодая и
полная, с распущенными по плечам густыми
белокурыми волосами. Гл. Усп. Волей-не-
волей, IV, 1. [Морозка] явился с небрежно
заломленной на затылок фуражкой. Фадеев,
Разгром, 3. || Употребляется при указании
на признак, характеризующий внутреннее
состояние кого-либо. Молодая женщина, стра-
дая сама, с растроганным лицом, . .старалась
дать своему ребенку понятие о формах и цве-
тах. Корол. Слеп, музыкант, I, 10. Муж.,
обеспокоенный, с недоумевающим и растерян-
ным видом, тотчас же подбежал к ней. Купр.
Поединок, 4. || Употребляется при указании
на дополнительную характеристику цвета,
окраски чего-либо. Черный с проседью. Бе-
лый с синевой. = В последний раз он приходил
к ней в каком-то сером сюртучке с искрами.
Чех. Попрыгунья, 6. Там, где еще не сняли
травы, ветерок шершавил зеленый с глянце-
витой чернью травяной шелк. Шолох. Тих.
Дон, I, 9. Небо менялось у нас на глазах: цвет
его как бы разбавлялся, становился чисто си-
ним, а к рассвету — чуть с зеленцой, как
морская вода. Емельянова, Четыре весны.

15. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на предмет, содержащийся, наличе-
ствующий в другом предмете. Корзина с яго-
дами. Ведро с водой. Чемодан с бельем.
= Обоз с провизией из Лавриков еще не при-
бывал. Тург. Дворян, гнездо, 19. Яма с стоя-
чею водою покрывалась изумрудною плесенью.
Григор. Антон-Горемыка, 1. Под елкой ле-
жали бумажные пакеты с подарками.
А. Н. Толст. Детство Никиты. Григорий
отставил тарелку с кашей. Шолох. Тих.
Дон, VII, 26.

16. С род. пад. Употребляется при указании
на характеристику лица или предмета со
стороны его происхождения, возникновения
и т. п. Пшеница с Кубани. Рыбаки с Севера.
Фрукты с юга. = Высокая шляпа, утыканная
алыми цветами с кулича, и клетчатый бу-
мажный платок., довершали его наряд. Гри-
гор. Антон-Горемыка, 7. В первом же доме,

куда он зашел, чтобы попроситься переноче-
вать, встретил знакомых казаков с хутора
Верхне-Чирского. Шолох. Тих. Дон, VII, 25.
Жизнь казалась ему простой, немудрящей,
как кругленький муромский огурец с сучан-
ских баштанов. Фадеев, Разгром, 1. о В со-
ставе некоторых устойчивых сочетаний:
с бору да с сосенки; с чужого плеча; с пыла,
с жара и т. п.

17. С вин. пад. Употребляется при указа-
нии на предмет, которому уподобляется по
размерам другой предмет. Воз с гору. = Он
бросался в рыбные ряды, покупал стерлядь
ростом с известного тамбур-мажора. Гер-
цен, Докт. Крупов, 2. Лошадку ведет под
уздцы мужичок В больших сапогах, в полу-
шубке овчинном, В больших рукавицах...
а сам с ноготок! Некр. Крест, дети. Он вдруг
увидел: сын теперь ростом уже с него, а силы
их еще не меряны. Замойск. Лапти, I, 3.

К о л и ч е с т в е н н ы е о т н о ш е н и я .
18. С вин. пад. Употребляется при указа-

нии на приблизительную меру чего-либо
в отношении времени, пространства, веса,
количества и т. п., в знач. приблизительно,
около. Погостить с неделю. Подождать с ми-
нуту. ° Серебра было, с придачей ложек
и ножей, по крайней мере с пуд. Писем. Тю-
фяк, 10. Толковали, что рублей со сто он
имел. Леек. Житие одной бабы, I, 1. Побол-
тав с полчаса, гости ушли. Мам.-Сиб. Горн,
гнездо, 21. Приблизительно с километр мы
еще плыли широким плесом. Арсен. В горах
Сихотэ-Алиня, 2.

19. С вин. пад. Употребляется при указании
на лицо как мерило чего-либо. — Много
чего будет у вас вспомнить на старости лет, —
вы и теперь со старика знаете. М. Горький,
Н. А. Бугров, о С притяжательным место-
имением или прилагательным. — Мы бар-
щинные! С наше-то Попробуй, потерпи!
Некр. Кому на Руси.. II, 1. [Архип:] Да и
жил-то я не с твое, и горя-то видал побольше.
А. Остр. Грех да беда.. I I I , 4. — То, что ты
перенес, еще цветочки. А вот ты с мое поживи.
Решетн. Глумовы, 24. || Со словами «довольно»,
«хватит», «достаточно», «будет», «мало» и т. п.
употребляется при указании на лицо, с ко-
торым соразмеряется что-либо. — Я видел
твое смятение, твою робость; я заставил
тебя выстрелить по мне, с меня довольно.
Пушк. Выстрел, 2. [Нагой:] Когда же с вас
сестры-царицы мало — Правителя придать
ей! А. К. Толст. Смерть Иоанна Грозн. 1.
—• Утром на мое предложение он ответил,
что навоевался и с него довольно. Н. Остр.
Рожд. бурей, I, 3.

20. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на дополнительное количество чего-
либо. Пробыть час с четвертью. Заплатить
пять с полтиной. п Приехала она домой через
двое с половиной суток. Чех. Попрыгунья, 5.
Пришлось заплатить., с процентами: вместо
четырех рублей отец дал ювелиру четыре
рубля девяносто копеек. В. Беляев, Стар,
крепость, 2.

О б ъ е к т н о - о п р е д е л и т е л ь н ы е
о т н о ш е н и я .

21. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на лицо или предмет, испытывающий
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какое-либо состояние или находящийся в ка-
ком-либо положении. Авария с отоплением.
Происшествие с отцом. = Терентию захо-
телось разузнать, как тут дела с советами.
Фурм. Чапаев, 2. Лутатини отозвал от дру-
гих рулевого Гимбо и рассказал ему о случае
с письмом. Нов.-Прибой, Солен, купель, 12.
Вылетела из головы вся тщательно придуман-
ная история с поездкой к тете. Гайдар,
Школа, III, 9.

О б ъ е к т н ы е о т н о ш е н и я .
22. С твор. пад. Употребляется при ука-

зании на лицо или предмет, на которые
направлено, распространяется действие. По-
спешить с выводами, о Вдова его, барыня
добрая, жалея покойника, не хотела поступить
с своей соперницей нечестно. Тург. Дворян,
гнездо, 35. Аксютка озлил учителя. Он с ним
выделывал штуки, на которые никто не ре-
шался. Помял. Оч. бурсы, 2. Наконец с ариф-
метикой было покончено, начался диктант.
А. Н. Толст. Детство Никиты. Энтузиазм
творит с людьми чудеса. Павлен. Запасники
идут на фронт. || Употребляется как грамма-
тический показатель управления при неко-
торых глаголах и именах. Расправиться
с врагом. Считаться с условиями. = Мотов-
ство часто сопрягается с художественной
любовью изящного, с благородными, порывами.
Герцен, Капризы и раздумье, 2. Руки тряс-
лись у старика, и он не мог справиться с бин-
тами. Тург. Отцы и дети, 27. [Анна Пав-
ловна] собралась с силами и, присоединившись
к виконту, напала на оратора. Л. Толст.
Война и мир, т. I, I, 4. Когда освоился [ра-
бочий] с техникой, все стало казаться проще.
Невер. Изобретатель, 2.

23. С твор. пад. Употребляется при ука-
зании на лицо или предмет, с которым уста-
навливаются сходство, различие другого лица
или предмета, связь или нарушение ее. Сли-
чить копию с оригиналом. ° С героем моего
романа Без предисловий, сей же час Позвольте
познакомить вас. Пушк. Е. О. 1. Второкур-
сные храбрились, но и на них напала тоска,
смешанная со страхом. Помял. Оч. бурсы, 1.
[Рябовский] думал о том, ..что не следовало бы
связывать себя с этой женщиной. Чех. По-
прыгунья, 5. о Сводить, свести концы с кон-
цами. Трехмесячная экономия после суточного
кутежа позволяла Федору Ивановичу сводить
концы с концами в отцовских счетах. Григор.
Переселенцы, V, 1. |] Употребляется при ука-
зании на лицо или предмет, участвующие
во взаимном действии с другим лицом или
предметом. Шептаться с подругами. Драться
с мальчишками. = И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец. Пушк. Медн. всад-
ник, 2. Андрей Иванович около полугода назад
несколько раз встречался с Барсуковым. Верес.
Два конца, I, 7. — Живем, можно сказать,
на телеграфе, монтеры круглый день с горо-
дом перестукиваются. Атаров, Начальник
мал. рек, 5. || Употребляется при обозначении
лица или предмета, к которому выражается
отношение. Неужели критик, по предпола-
гаемой приязни с переводчиком, должен не-
пременно бранить труд его, чтобы показать
свое беспристрастие? Пушк. Объясн. по
нов. зам. об «Илиаде». Когда им овладевало

негодование на своих товарищей-малъчико*
за их высокомерие с простолюдинами, ..в его
нежную душу западало безграничное сожале-
ние к самим этим простолюдинам. Леек.
Загад. чел. 2.

24. С твор. пад. Употребляется при обозна-
чении предмета, наличествующего у кого-
либо в момент совершения действия. Идти
с книгами. Ехать с возом. = Вышел лакей
с подносом. Тот. Шинель. У церковной ограды
пробирался пономарь с узелком в руке. В. Сол-
логуб, Тарантас, 27. Я попала в длинную
шеренгу люЗей с лопатами. Емельянова,
Метель, о В составе некоторых устойчивых
сочетаний: со всем тем; ни с чем; оставаться
с носом и т. п.

25. С род. пад. Употребляется при указании
на явление, лицо, предмет (в ряду других)
или часть предмета, служащие началом раз-
вития действия, состояния. Обычно с гла-
голами «начинать», «начать», «начинаться»,
«начаться». Рыба гниет с головы. Начать за-
каливание организма с обтирания. Знакомство
началось со спора. = Это, может быть, на-
чалось невинно, с шутки, с кокетства, с лю-
бовной игры. Дост. Сон смешн. чел. 5.
— Завтра буду сечь десятого, а начну с тебя.
Помял. Оч. бурсы, 1. Дня через два я позна-
комился с Парашей. Я решился начать ее
образование с Тургенева. Н. Усп. Из дневных
зап. Рабочий день у него начинался с обхода
палат. Сартак. Хребты Саянские, кн. I, I, 17.

26. С род. пад. Употребляется при указа-
нии на лицо, с которого что-либо причитается,
взимается и т. п. На Невском проспекте с него
бы взяли за одну только работу семьдесят
пять рублей. Тот. Шинель. — Хотя я ни-
когда не брал взяток, но в этот раз грешен:
положил в карман взятку... с взяточника.
Дост. Ползунков. Я выиграл [в бабки] шесть
копеек со взрослых, с мужиков. М. Горький,
В людях, 4. о Взять слово, клятву и т. п.
с кого-либо. Андрей оградил себя полками
венгерскими, взял с жителей присягу в вер-
ности. Карамз. И. Г. Р. III , 3. [Тетушка]
взяла с Маши слово, что та мне не скажет
этого. А. Бород. Письмо Е. С. Бородиной,
4 марта 1870. — Я хочу в вашем присутствии
взять торжественное обещание с Маши, что
она будет меня ждать непоколебимо среди
всех соблазнов. Форш, Михаил, замок, 3.
|| Употребляется при указании на лицо или
предмет, являющиеся единицей расчета при
взимании, оплате и т. п. Акакий Акакиевич
имел обыкновение со всякого истрачиваемого
рубля откладывать по грошу в небольшой
ящичек. ТОТ. Шинель. Из аллеи неприметно
въезжаешь в Капштат. При въезде берут по
8 пенсов с экипажа за шоссе. Гонч. Фрег.
«Паллада», I, 4. [Журнал] «Развлечение» пла-
тит мне 10 коп. со строки. Чех. Письмо
Н. А. Лейкину, 16 ноября 1884.

27. С род. пад. Употребляется при указании
на лицо или предмет, служащий образцом
для воспроизведения, подражания и т. п.
— Подожди полгода, Андрей, — писала она, —
я приеду s тебе в Петербург, и ты можешь
писать с меня хоть десять Шарлотт Корде.
Гарш. Над. Николаевна, 2. [Андрей:] Хочу
за лето, пока буду здесь, перевести одну
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книжку с английского. Чех. Три сестры, 1.
Куамин попробовал сделать рисунок с Мезен-
цева, но ничего не получилось. Эренб. Не пере-
водя дыхания, 8. о Брать, взять пример
с кого-либо. [Елизавета:] Брали бы пример
с меня: глупая, а живу легко, и все про-
щается мне. М. Горький, Достигаев и др.
3. — Родня! Берите все пример с меня!
Михалк. Морск. индюк.

О б ъ е к т н о - о г р а н и ч и т е л ь н ы е
о т н о ш е н и я .

28. С твор. пад. С прилагательными, обо-
значающими внутренние качества человека
или животного, употребляется при указании
на лицо или предмет, по отношению к кото-
рому проявляется этот качественный признак.
Он был в душе добрый человек, хорош, с това-
рищами, услужлив. ТОТ. Шинель. В Карасе
так и устроилось: либо он дерзок с началь-
ством, либо смотрит каким-то чудаком.
Помял. Оч. бурсы, 4. Он просил княжну
Марью быть ласковой, и доброй с его кузиной.
Л. Толст. Война и мир, Эпилог, I, 8. Ко всем
одинаково внимательный, со всеми ласковый
и ровный.., он для всех оставался таким же,
как и прежде. М. Горький, Мать, II, 27.

О г р а н и ч и т е л ь н ы е о т н о ш е -
н и я .

29. С твор. пад. В сочетании с прилага-
тельными «общий», «однородный», «согласный»,
«солидарный», «сходный» и т. п. употребляется
при указании на лицо или предмет, по отно-
шению к которому проявляется сходство
или общность. Сходные с другом вкусы. Общие
с товарищем взгляды. = Юткуда у меня ра-
достное, общее с мужиком знание, которое
одно дает мне спокойствие души?» Л. Толст.
Анна Карен. VIII, 13. [Алеша] воспринимал
свою игру в Саратове и в Козлове как нечто
одинаково естественное, однородное с преж-
ними его играми в Петербурге. Федпн, Не-
обыкн. лето, 29.

О т н о ш е н и я с о в м е с т н о с т и .
30. С твор. пад. Употребляется при ука-

зании на лицо или предмет, совместно с дру-
гим лицом или предметом участвующие в ка-
ком-либо действии или сопровождающие дру-
гое лицо или предмет. Полкан с Барбосом,
лежа, грелись. Крыл. Собачья дружба.
С друзьями, в гриднице высокой Владимир-
солнце пировал. Пушк. Руслан и Людм. 1.
В числе наиболее частых посетительниц ста-
риковского дома была помещица Калерия Сте-
пановна Чепракова с четырьмя дочерьми.
Салт. Пошех. старина, 29. — Он со всем се-
мейством ушел в Венев. Верес. Об одном доме, 1.
Вагон опять пустеет. Опять со мною только
артельщик и двое спящих. Бунин, Нов. до-
рога, 3. о Рядом, вместе с кем-либо. — Род-
ной батюшка уж в сырой земле, Рядом с ним
лежит моя матушка. Лерм. Песня про.,
купца Калашн. 2. Она улыбнулась мне и
пошла вместе со мною домой. Дост. Маленьк.
герой. Я еду в вагоне четвертого класса вместе
с командой красноармейцев. Емельянова,
Песня, о Присоединяя местоимение или су-
ществительное к притяжательному местоиме-
нию «наш», «ваш», указывает на лицо, кото-
рому принадлежит или присуще что-либо
так же, как и другому лицу. Наше с вами

имущество. Ваша с сыном черта. \\ Употреб-
ляется при указании -на предмет, лицо, вхо-
дящее вместе с другим предметом, лицом
в состав кого-, чего-либо. Нас с детьми пять
человек.

О т н о ш е н и я с в о й с т в е н н о с т и .
31. С твор. пад. С глаголами «быть», «про-

исходить», «случаться», «совершаться» и т. п.
употребляется при указании па лицо или
предмет, затрагиваемый происходящим.
С больным случился припадок. ° [Расколь-
ников] сам не понимал того, что теперь
с ним делалось. Дост. Преступл. и наказ.
V, 4. «Со мною, можно сказать, случился ро-
ман на большой дороге». Писем. С. П. Хозар.
и М. Ступицына, 1. Митя только вздыхал
глубоко — так с ним бывает в избытке чувств.
Атаров, Пов. о перв. любви, 3.

— Срезневский: с ъ, с о , Берында, Леке. 1627:
с б; Поликарпов, Леке. 1704: с ъ.

3. -С, частица. Устар. Употребляется
после любого слова в речи для придания ей
оттенка вежливости, почтительности. — Он
дамам к ручке не подходит; все да да нет; не
скажет да-с Иль нет-с. Пушк. Е. О. 2. — Как
живешь, я спрашивал, Все одна? — Одна-с.
А невестка? — В городе-с. Позабыла нас!
Бунин, Няня. — Вы господин управляющий?
— Да-с, так точно, — ответил управляю-
щий и гляЗед выжидательно. Серг.-Ценск.
Севаст. страда, III , 7. о Шутл. ирон.
Дядя Яков любовно настраивал гитару,
а настроив — говорил всегда одни и те же
слова: — Ну-с, я начну-с! М. Горький, Дет-
ство, 3. — Написана [повесть] слабо, нехудо-
жественно.. Понимаешь? Слабо написано, се-
ровато-с. Трифон. Студенты, 25.

— От сокращения слова с(ударь).
4 . С , СО и е ъ , приставка. I.Употребляется

при образовании глаголов и придает им сле-
дующие значения: 1. Удаления: а) с поверх-
ности предмета, в сторону от предмета, напр.:
с б р и в а т ь , с к а ш и в а т ь , с м ы -
в а т ь , с р у б а т ь , с ъ е х а т ь (с квар-
тиры), с о й т и (с рельс), с о р в а т ь с я
(с цепи); б) движения сверху вниз, напр.:
с б е г а т ь (с горы), с в е ш и в а т ь с я ,
с к а т ы в а т ь с я , с к л о н я т ь с я ,
с п р ы г и в а т ь , с п у с к а т ь с я (с лест-
ницы), с т е к а т ь .

2. Движения е разных сторон в одно место
(обычно с частицей «ся»), напр.: с б е г а т ь -
с я , с л е т а т ь с я , с ъ е з ж а т ь с я ,
с т е к а т ь с я .

3. Соединения: а) сосредоточения в одном
месте, напр.: с к а п л и в а т ь , с к л а д ы -
в а т ь , с к о н ц е н т р и р о в а т ь , с к у -
ч и в а т ь , с с е л я т ь ; б) скрепления, сбли-
жения, напр.: с в а р и в а т ь , с в я з ы -
в а т ь , с ж и м а т ь (пальцы), с к р у ч и в а ть,
с ц е п л я т ь .

4. Совместности, соучастия, напр.: с о б е -
с е д о в а т ь , с о б у т ы л ь н и ч а т ь , с о -
ж и т е л ь с т в о в а т ь , с о п р и ч и с -
л я т ь , с о т р а п е з н и ч а т ь , с о т р у д -
н и ч а т ь .

5. Взаимности действия (с частицей «ся»),
напр.: с г о в а р и в а т ь с я , с о з в о -
н и т ь с я , с о р е в н о в а т ь с я , с р а б о -
т а т ь с я , с т о р г о в а т ь с я .
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6. Сопоставления: а) сравнения, прибли-

зительного приравнивания, н а п р . : с в е р я т ь ,
с л и ч а т ь , с о о б р а з о в ы в а т ь , с о -
о т н о с и т ь , с о р а з м е р я т ь , с р а в -
н и в а т ь ; б) копирования, н а п р . : с п и с ы -
в а т ь , с р и с о в ы в а т ь .

7. Результативности: а) наступления ка-
кого-либо состояния, появления свойства
в результате действия, н а п р . : с г л а ж и -
в а т ь с я , с г о р б л и в а т ь с я , с г у -
щ а т ь с я , с м я г ч а т ь с я , с п и в а т ь -
с я ; б) движения туда и обратно, н а п р . :
с б е г а т ь (в магазин), с л е т а т ь , с х о -
д и т ь (за хлебом); в) расходования в ре-
зультате действия, н а п р . : с к а р м л и в а т ь ,
с м ы л и в а т ь , с п а и в а т ь (молоко).

8. Служит для образования совершенного
вида, н а п р . : с д е л а т ь , с л у к а в и т ь ,
с м а с т е р и т ь , с о в р а т ь , с п е т ь ,
с т а н ц е в а т ь , с ы г р а т ь .

I I . Только с о. Употребляется для обра-
зования существительных и п р и л а г а т е л ь н ы х ,
обозначающих совместность, сопутствие, вза-
имную связь и т. п. , н а п р . : с о а в т о р ,
с о б р а т , с о д о к л а д ч и к , с о о т в е т -
ч и к , с о п л е м е н н и к , с^о у ч е н и к ,
с о г л а с н ы й , с о п р и ч а с т н ы й
и т. п.

I I I . Употребляется при образовании наре-
чий со значением образа действия, места,
направления, причины от косвенных падежей
имен существительных и прилагательных,
н а п р . : с в е р х у , с г о р я ч а , с л е в а ,
с л е г к а , с м о л о д у , с н и з у , с о -
с л е п у , с п р а в а , с п р о с о н о к ,
с р а з у .

Со. . . у п о т р е б л я е т с я : I) перед и, и, о, н а п р . :
С О И З В О Л И Т Ь , С О Й Т И , с о о б р а -
з и т ь ; 2) перед двумя и более согласными,
н а п р . : с о г н а т ь , с о с т а в и т ь , с и-
т к а т ъ; 3) перед согласной с последующим
ь, н а п р . : с о б ь ю , с о в ь ю ; 4) в книж-
ных по происхождению с л о в а х , н а п р . : с о-
д ё а т ь , с о к р i,i т ь; 5) в областных сло-
вах, н а п р . : с о г р у б и т ъ , с о д в и -
г а т ь .

С ъ . . . употребляется перед йотированными
гласными е, е, я , н а п р . : с ъ е х а т ь ,
с ъ е м к а , с ъ я з в и т ь .

— Д а л ь , Слов.: с, с о , с ъ .

С а а д а к , а, м. То же, что сагайдак и сай-
дак. — Бросился Борис к коновязи, где стоял
конь с саадаком, вскочил в седло. А. К. Толст.
Кн. Серебряный, 8. [За боярским сыном]
подпрыгивали на клячах его люди., с татар-
скими луками и саадаками за спиной.
А. Н. Толст. Петр I, II, 4.

— Срезневский: с а а д а к ъ; Слов. Акад. 1847:
с а а д а к . — Тюрк, ssdaq.

С а а з и с а з , а, м. Струнный щипковый
музыкальный инструмент, распространенный
среди народов Закавказья, Ирана, Турции
и других стран. Она взяла со стены свою сааз
и спокойно начала петь любимую песню бед-
ного Ашик-Кериба. Лерм. Ащик-Кериб. Ве-
тер с гор, он крепнет — и широко, Как сааз,
туманный бор поет. Бунин, Хая-Баш.

— В иной форме: с а а з , нескл., ж. (прим. см.
выше). — БСЭ (2-е изд.): с а з . — Перс, saz, тур.
saz.

С а а м . См. С а а м ы .
С а а м и , нескл., мн. (ед. с а а м и , нескл.,

м. и ж.). То же, что саамы. Мальчик саами.
Девочка саами. = Кроме норвежцев, на край-
нем севере Норвегии живет немного саами
(лопарей). Витвер, Эконом, геогр. зарубежн.
стран. — Чтобы вишня в стойбищах саами
Украшала заполярный быт... Так, блестя ве-
селыми глазами, Садовод ученый говорит.
Л. Стекольн. Хибин, садовод.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а а м и.
С а а м к а . См. С а а м ы .
С а а м с к и й , а я, о е. Относящийся к са-

амам, саами, свойственный, принадлежащий
им. Саамский язык. Саамское стойбище.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а а м с к и й .
Са&МЫ, о в, мн. (ед. с а а м , а, л«.,

с а а м к а , и, мн. с а а м к и , м о к , ж.).
Народность, живущая на Кольском полу-
острове СССР, а также на севере Финляндии,
Швеции, Норвегии; прежнее название — ло-
пари. Весенние олени.., высокие, с чуть-чуть
слышным скрипом летящие нарты и погон-
щики — ненцы и саамы — бронзовые, широко-
скулые. Симон. По оленьим тропам. Вырос
город.., Где вчера старик саам Архипов
В шалаше оленину коптил. Л . Стекольн. Мон-
чегорск.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а а м ы , с а а м ,
с а а м к а .

С а б а , ы, ж. У восточных народов — ме-
шок из цельной шкуры животного для хра-
нения и перевозки кумыса, вина, воды.
[Струняшев] живо схватил сабу (род лейки,
состоящей us кожаного мешка, привязанного
к палке), зачерпнул из колодца воды. Железн.
Вас. Струняшев, 18. И вот закружила Ыт-
маръ саблю, как бубен в пляске, над головой.
Тогда трое упали с коней, как кожаные сабы
с кумысом. Леон. Туатамур, 7.

— Даль, Слов.: с а б а . — Тюрк. saba.
С а б а й б н , а, м. Подливка из взбитых

с сахаром желтков, вина и пряностей. || На-
питок, приготовляемый подобным образом.
Хворанъе мое прошло от нескольких чашек
сабайону. А, Тург. Письмо П. А. Вяземскому,
12 марта 1819.

— Слов. Акад. 1847: с а б а й о н . — Франц. sa-
bayon.

С а б а н , а, м. Деревянный плуг примитив-
ной конструкции с металлическими режу-
щими частями. Тогда он надумал., на выручен-
ные деньги купить лошадь, сабан и начать
хозяйство. Гл. Усп. От Оренбурга до Уфы, 5.
Сохи и допотопные сабаны заменились ран-
сомовским плугом. Эртель, Зап. степняка, 19.
У нас был сабан — улучшенная соха с желез-
ным лемехом. Арамил. В лесах Урала, I, 8.

— Нордстет, Слов. 1782: с а б а н . — Тюрк,
saban.

С а б а н т у й , я , м. У татар и башкир —
народный весенний праздник, посвященный
окончанию весенних полевых работ. Прибли-
жались дни сабантуя, веселого весеннего празд-
ника «свадьбы плуга», когда происходят игры
молодежи и взрослых, состязания в скачках,
борьба, джигитовка, стрельба из лука. Зло-
бин, Салават Юлаев, I, 1. || Перен. Разг.
Об ожесточенном бое, сильном шуме, пере-
полохе. — Вот вы прибыли на место, Ружья
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« руки — и воюй. А кому из вас известно, Что
такое сабантуй? Твард. Вас. Теркин.

— Слов, иностр. слов 1949: с а б а н т у й . —
От тюрк, saban — плуг и tuj — праздник.

С а б ё и , е в, мн. (ед. с а б е й , я, м.;
с а б ё й к а, и, мн. с а б ё й к и , е е к, ж.).
Южноарабские племена, жившие в 9 в.
до н. э.—2 в. н. э. на территории современ-
ного Йемена.

С а б е и з м , а, м. Доисламская религия
некоторых арабских племен, в основе кото-
рой лежало поклонение звездам, обожест-
вление небесных светил. Сабеизм, или покло-
нение звездам, (astroldtrie) составляет обык-
новенно естественный переход от фетишизма
к политеизму. Писар. Истор. идеи О. Конта, 2.

— Даль, Слов.: с а б е й с м; Даль, Слов.
(2-е изд.): с а б е и з м . —- По имени арабского пле-
мени сабеев.

Сабеиетйчеекий, а я, о е. Относя-
щийся к сабеизму. [Магомет] понял нелепость
сабеистического поклонения авездам и идолам.
Доброл. «Жизнь Магомета».. В. Ирвинга.

С а б ё й . См. С а б ё и .
С а б б й к а . См. С а б ё и .
СабёЙСКИЙ, а я, о е. Относящийся

к сабеям; свойственный, принадлежащий им.
Сабейское письмо. Сабейские племена. = Рас-
пространенный южноарабский амулет нагиелся
в полной всякими диковинками коллекции
Н. П. Лихачева, но он содержал только шесть
сабейских знаков. Крачков. Над араб, руко-
писями, 6.

— Эиц. слов. Гранат: с а б е й с к о е царство;
БСЭ (2-е изд.): с а б е й с к о е царство.

С а б е л ь к а , и, род. мн. л е к , ж. Разг.
Уменьш.-ласк. к сабля. [Василий Платоно-
вич] променял орарь иподьякона на сабельку
армейского офицера. Гарш. Письмо матери,
29 июля 1877. [На царевиче] был ярко-зе-
леный., кафтанец и сабелька на перевязи.
А. Н. Толст. Петр I, II, 3. sH Лесное озеро.,
тихо шелестело сухими сабельками прибреж-
ных камышей. Б. Полев. Золото, I, 5.

— Поликарпов, Леке. 1704: с а б е л к а (ме-
чец); Нордстет, Слов. 1782: с а б е л ь к а .

С а б е л ь н и к , а, м. 1. Многолетнее тра-
вянистое растение сем. розоцветных, расту-
щее на влажных местах.

2. Многолетнее травянистое растение сем.
ароидных с крупными саблеобразными ли-
стьями. Варвару тесно окружили ряженые;
обмахивая лицо веером из листьев сабельника,
она отвечала на шутки их. М. Горький,
Жизнь Кл. Самгина, 2. Среди этих кустар-
ников еще можно было усмотреть., сабельник.
Арсен. Дерсу Узала, 18.

— Нордстет, Слов. 1782: с а б е л ь н и к ; Слов.
Акад. 1794: с а б е л ь н и к .

С & б е л ь н ы й , а я, о е. Относящийся
к сабле (в 1-м знач.). Сабельные ножны.
° [Андрий] несется, как пьяный, в свисте
пуль, в сабельном блеске.., нанося всем удары
и не слыша нанесенных. Тот. Тарас Бульба, 5.
Японские сабельные клинки, бесспорно, луч-
шие в свете. Гонч. Фрег. «Паллада», II, 3.
|| Произведенный, нанесенный саблей. Один
фельдфебель врезался в толпу панцирников,
повалил двоих и, не бросив ружья, получил три
ружейные и четыре сабельные раны. Марл.

Письма из Дагестана. [Катерина] кинулась
в постель и закрыла уши, чтобы не слышать
сабельных ударов. Тот. Страшн. месть, 3.
Снова старая пуля завозилась в ключице,
И заныл под буденновкой. Сабельный шрам.
Сурк. Встреча. I! Вооруженный саблями. Са-
бельная рота. = Вырвались из балок отваж-
ные сабельные сотни. Первенц. Кочубей, 9.
« С а б е л ь н ы й тигр. То же, что сабле-
зубый тигр. [Папочкин] увидел на окраине
лужайки крупного хищника., с торчащими из
полуоткрытой пасти клыками, как у сабель-
ного тигра. Обруч. Плутония, 23.

— Срезневский: с а б л ь н ы и; Поликарпов,
Леке. 1704: с а б е л н а я полоса; Нордстет,
Слов. 1782: с а б е л ь н ы й .

С а б е л ь щ и к , а, м. Мастер, изготовляю-
щий сабли.

— Д а л ь , Слов.: с а б е л ь щ и к .

С а б з а , ы, ж. Сорт бессемянного изюма
из винограда кишмиш, обработанного перед
сушкой горячим щелочным раствором. Метео-
ром пролетал по магазину вояжер., мимо
жамков, сабзы, кураги —• за прилавок. Феднн,
Братья.

— БСЭ: с а б з а ; БСЭ (2-е изд.): с а б з а . —
Тур. sabza.

С а б л е в и д н ы й , а я, о е; д е н, д н а, о.
Похожий по форме на саблю, изогнутый,
как сабля. Саблевидный сустав. Саблевидная
лопасть. Саблевидные листья.

Саблезубый, а я, о е. о С а б л е-
з у б ы й тигр. Ископаемое животное сем.
кошачьих с большими саблевидными верхними
клыками.

— БСЭ: с а б л е з у б ы й тигр; БСЭ (2-е пзд ):
с а б л е з у б ы й тигр.

Саблеобразный, а я, о е; з е н,
з н а, о. То же, что саблевидный. Саблеоб-
разные рога.

Саблеобразно, нареч. У дагестанского тура
рога толстые и массивные.., а у других видов
они саблеобразно изогнуты. Туров, В горах
Кавказа.

С а б л я , и, род. мн. б е л ь , ж. 1. Рубя-
щее и колющее холодное оружие с изогну-
тым стальным клинком и острием на конце
Рубить саблей. ° Сабли страшно звукнули;
железо рубило железо, и искрами, будто пылью,
обсыпали себя козаки. Тот. Страшн. месть, 3.
У отца над кроватью, на ковре, висел старый
турецкий пистолет и кривая сабля. Корол.
Ист. моего соврем. I, 12. Два десятка лет
назад сабля составляла основное оружие ка-
валеристов. А. Калинин, На юге, 8. || Только
мн. О кавалеристах как единице счета бойцов.
Из Каргинской Григорий повел на Боковскую
уже три с половиной тысячи сабель. Шолох.
Тих. Дон, VI, 36. К Тамбову подступали две
с половиной тысячи сабель, то есть всего три
полка. Федин, Необыкц. лето, 29.

2. Рыба саблевидной формы; чехонь.
[Рыба] в виде сабли так и называется саблей.
Гонч. Фрег. «Паллада», II, 2.

— Срезневский: с а б л я ; Поликарпов, Леке.
1704: с а б л я .

С а б б , нескл., мн. Во Франции и некоторых
других европейских странах — рабочая обувь
на деревянной подошве или выдолбленная
из дерева. [Мишель] вдруг замечает с испу-



29 Сабо — Саван 30
гом, что Люси беа сабо и рискует промо-
чить себе ноги. Писар. Романы А. Лео, 3.
Платье на нем было грязно, в пятнах масляной
краски, сабо на ногах искривились. Нов.-
Прибой, Солен, купель, 19.

— Толль, Слов. 1864: с а б о ; Слов, иностр.
слов 1937: с а б б. — Франц. sabot.

С а б о т а ж , а, м. 1. Намеренный срыв
какой-либо работы; уклонение от работы
или умышленно недобросовестное выполнение
ее. Поезда с коммунарами двигались к фрон-
там, ломая по пути., саботаж железнодорож-
ников. А. Н. Толст. 18-й год, 12. Медлитель-
ность работ оставалась прежней. Выла ли
она сознательным саботажем, была ли она
случайностью — кто знает! Фурм. Чапаев, 14.

2. Скрытое противодействие осуществлению
чего-либо. « С а б о т а ж чего-либо. До-
ходит дело даже до саботажа продовольствен-
ной работы, грозящего голодом миллионам
людей. Ленин, т. 26, с. 336. В деле саботажа
мер по ограничению вооружений он [герман-
ский империализм] бесспорно взял первый
приз. Хвостов, Ист. дипломатии, II, 8.

— Энц. слов. Гранат: с а б о т а ж ; Слов,
иностр. слов 1937: с а б о т а ж . — Франц. sabo-
tage, от sabot — тормоз.

С а б о т а ж н и к , а, м. Лицо, занимающееся
саботажем. Злостный саботажник. = Пусть
эта книга пойдет в люди., со всей силой ее
могучей классовой ненависти к врагу - лентяю,
шкурнику, упадочнику, саботажнику по глу-
пости, саботажнику по злобе. М. Горький,
Книга.. Крупные шахты в то время вводи-
лись в эксплуатацию очень медленно. Это про-
исходило., отчасти из-за противодействия
явных и тайных саботажников. А. Терпиг.
Воспом. горн, инженера.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а б о т й ж н и к .
С а б о т а ж н и ц а , ы, ж. Женек, к сабо-

тажник. — Ежели вам., на наше колхозное
добро наплевать, а увлекает вас больше инте-
рес спекулировать, объявляем вас саботажни-
цами. Гладк. Маша из Заполья.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а б о т а ж н и ц а .
С а б о т а ж н и ч а т ь , а ю, а е ш ь, не-

сов., неперех. Разг. То же, что саботировать
(в 1-м знач.). — Саботажничаете вы! Вы не
понимаете, что от вашей активности зависит
будущее всего пролетариата! Невер. Едино-
гласно, 3. — Сегодня не ездил? — спрашиваем
[возницу]. — Нет... Разъяренный, несусь
прямо к смотршпелю и кричу на бегу: — Это
что за подлость! Саботажничать?! Фурм.
Мятеж, 1.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а б о т а ж н и -
ч а т ь .

С а б о т а ж н и ч е с к и й , а я, о е. Отно-
сящийся к саботажу и саботажнику. Саботаж-
нические действия. = Мы победили и военное
сопротивление капитала и саботажническое
сопротивление капитала. Ленин, т. 27,
с. 219.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а б о т а ж н и ч е -
с к и й .

С а б о т а ж н и ч е с т в о , а, ср. Разг. Дей-
ствия саботажника, с; ботаж. Заниматься
саботажничеством.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а б о т а ж н и ч е -
ство.

СаботаЖНЫЙ, а я, о е. Относящийся
к саботажу. Саботажные действия. || Зани-
мающийся саботажем. Несмотря на кажущееся
распадение многих учреждений и ликование
саботажной интеллигенции, мы видим, что
опыт борьбы научил массы браться самим
за вершение своей судьбы. Ленин, т. 28, с. 69.

С а б о т и р о в а н и е , я, ср. Действие по
знач. глаг. саботировать. Саботирование ра-
боты.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а б о т и р о в а -
н и е .

С а б о т и р о в а т ь , р у ю, р у е ш ь, не-
сов. и сов., перех. и неперех. 1. Только несов.
Неперех. Заниматься саботажем (в 1-м знач.).
Национализация проходила медленно. Банки
саботировали, уклоняясь от проведения совет-
ской политики. Федин, Необыкн. лето, 15.
Лучшие люди., ушли на фронт. Среди остав-
шихся были и те, кто не хотели работать,
саботировали, вредили, хищничали. В. Ко-
жевн. Мальчик с окраины, 11.

2. Перех. Устраивать саботаж чего-либо;
заниматься саботажем (во 2-м знач.). Не надо
думать, что Военно-морская академия., после
Февральской революции ничего не делала или
саботировала начинания революционного пра-
вительства. А. Крыл. Мои воспом. — Мы
надумали провести на комбинате одно очень
важное с политической точки зрения меро-
приятие, а Венцов саботирует его. Чаков.
У нас уже утро, 16.

— Слов, иностр. слов 1937: с а б о т и р о в а т ь .
С а б о т и р о в а т ь с я , р у е т с я, несов.

Страд, к саботировать (во 2-м знач.).
— Ушак. Толк. слов. 1940: с а б о т и р о -

в а т ь с я .
С а б у р , а, м. Сгущенный сок листьев

алоэ, в высушенном виде применяемый в ме-
дицине как слабительное. Принимать са-
бур, о — Ты меня вылечил? ..Нет, ..ты меня
сабуром опоил, —- подхватил конторщик.
Тург. Контора.

— Вейсманнов Леке. 1731, с. 17: с а б у р ; Росс.
Целлариус 1771, с. 444: с а б f р. — Тюрк, saliur.

С а б у р о в ы й , а я, о е. Относящийся
к сабуру. || Приготовленный из сабура, со-
держащий сабур. Сабуровые порошки.

— Слов. Акад. 1794: с а б у р о в ы й .
Саван, а, м. Погребальное одеяние из

белой ткани для покойников. Тело бедного
старика лежало на столе, покрытое саваном.
Пушк. Дубровский, 5. Арина омыла покой-
ницу, обрядила в саван. Перегуд. В те далек.
годы, II, 6. о В сравн. Как саваном, снегом
одета. Избушка в деревне стоит. Некр.
Мороз, Краен, нос, 1. Земля по-прежнему,
словно саваном, была покрыта густым ту-
маном. Арсен. Дерсу Узала, 5. || Перен.
О белом покрове снега. Саван лежит на полях
и лугах; саван сковал реку. Салт. Благонам.
речи, 12. Белый саван безжизненно тьокрывал
глубоко прокаленную морозом почву. Сераф.
Снежн. пустыня. За зеркальными стеклами
[вагона] синели одетые в зимний саван без-
молвные поля, пробегали темные перелески.
Кремлев, Большевики, I, 1. || Перен. О ка-
ком-либо длинном ниспадающем одеянии,
покрове вообще. Памятник Пушкину уже
готов и давно уже пугает прохожих своим
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белым саваном. Гл. Усп. Праздник Пушкина, 1.
Пришел портной — тощий, хромой человек,
надел на меня черный коленкоровый длинный
саван. Купр. Как я был актером, 5. [Пере-
бежчик] был закутан в защитный саван; он
стоял перед Василием Васильевичем, показы-
вая отмороженную руку. А. Н. Толст. Буря, 3.

— Срезневский: с а в а н ъ; Поликарпов, Леке.
1704: с а в а н ъ. — Греч. аофта, от араб,
eabanijjat — материл из Сабана, близ Багдада.

С а в а н н а , ы, ж. Степь в тропическом
поясе с редкими деревьями и кустарниками.
Пальмовая саванна. Саванна с баобабами.
= На следующий день продолжалась степная
местность, настоящие саванны или прерии,
с высокой травой, с чащами и группами ку-
стов и деревьев. Обруч. Плутония, 24.
|| Только мн. Природные зоны тропического
пояса, состоящие из таких степей и располо-
женные по обе стороны экватора.

— Толль, Слов. 1864: с а в а н н ы ; Михель-
сон, Слов. 1866: с а в а н н а ; Слов, иностр. слов
1937: с а в а н н ы ; Ушак Толк. слов. 1940: га-
в а н н а . — Исп. sahana.

С а в а н н ы й , а я, о е. Относящийся к са-
ванне, саваннам, свойственный им. Саванная
растительность.

— Энц. слов. Брокг. и Ефр.: с а в а н н ые леса.
С а в о А р , а, м. Устар. В западных стра-

нах — уличный музыкант. Перед ним стоял
савояр, полунагой и босой мальчик лет две-
надцати. Герцен, Былое и думы, VII, 7.
{В новом романе Поль-де-Кока] есть., ма-
ленькое дитя, плод незаконной любви, которое
нечаянно пропадает и через несколько лет
снова находится в виде савояра. Бел. «Любезн.
молод, человек».. Соч. Поль-де-Кока.

— Михельсоп, Слов. 1866: с а в о А р. — Франа.
Savoyard, от названия провинции Sa\oie.

С а в р а с , а, м. 1. Разг. Лошадь саврасой
масти; простая рабочая лошадь.

2. Перен. Простореч. О бесшабашном мо-
лодом человеке, склонном к разгулу и ку-
тежам. — Это мичманам да разве таким сав-
расам, как вы, в пору любезничать, а не мне.
Станюк. Пассажирка, 5. о Держать, вести
себя с а в р а с о м . В последнее время он
очень кутил и вообще держал себя настоящим
саврасом. Мам.-Сиб. Три конца, VI, 7. — Сав-
рас без узды. То же, что саврас (во 2-м
знач.). — Ну, а я, как человек не семейный,
как шатун, или как саврас без узды, естест-
венно мог посвящать более времени всевозмож-
ным мечтаниям. Гл. Усп. Овца без стада, 7.

— Д а л ь , Слов.: конь с а в р а с ; Д а л ь , Слов.
(3-е изд.) : с а в р а с .

С а в р а с к а , и, род. мн. с о к , м. и ж.
Разг. То же, что саврас (в 1-м знач.). Сав-
раска, запряженный в сани, Понуро стоял
у ворот. Некр. Мороз, Краен, нос, 1. Вдали
запылилась дорога и показалась пара добрых
саврасок. Печер. В Лесах, II, 11.

— Д а л ь , Слов.: с а в р а с к а ; Д а л ь , Слов.
(3-е изд.): с а в р а с к а .

С а в р а с ы й , а я, о е; р а с , а, о.
Светло-гнедой с желтизной, с черным хвостом
и черной гривой. О масти лошади. У Ивана
Ивановича кобылка саврасая с лысинкой на лбу.
ТОТ. ПОВ. О ТОМ, как поссорился.. 3. Лошади
были не крупные, ..саврасой масти. Л. Толст.

Фальш. купон, I, 9. Замотал лохматой
челкой саврасый коренник, залились в послед-
ний раз бубенцы. В. Смирн. Открытие мира, 4.
= С а в р а с ы й , о г о , м.; с а в р а с а я ,
о й, ж., в знач. сущ. О лошади саврасой
масти. Направо от двери в стойле стояла
пара молодых саврасых. Л. Толст. Фальш.
купон, I, 9. — На саврасой не объедешь.
Не обманешь. — Понял же, значит, что шутку
хотел над тобой сшутить! ..На саврасой,
брат, тебя не объедешь! Печер. В Лесах, I, 17.

— Срезневский: с а в р а с ы й ; Вейсманнов
Леке. 1731, с. 369: с а в р а с ы й ; Слов. Акад.
1794: с а в р а с ы й .

Сига, и, ж. Древнескандинавское и древне-
кельтское героическое сказание в прозе.
Исландские саги. Сага о Сигурде. = Сканди-
навские саги заключают в себе множество
эпизодов самой почтительной любви между
сильными королями с одной стороны и про-
стыми пастушками с другой стороны. Пи-
сар. Истор. идеи О. Конта, 15. — Мы знакомы
с древнейшей формой исландского народного
творчества — сагами. Первенц. В Ислан-
дии. || Поэтическое сказание, легенда. Сту-
деный ключ играет по оврагу И, погружая
мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне
таинственную сагу Про мирный край, откуда
мчится он. Лерм. Когда волнуется жел-
теющая нива.. Эта народная киевская сага
[об Ольгиной мести] проходит яркой нитью,
как один из основных источников свода, по
IX и всему X в. Ключ. Курс русск. ист. I,
5. Нужно видеть Чусовую весной, чтобы
понять те поэтические грезы, предания, саги
и песни, какие вырастают около таких рек.
Мам.-Сиб. Бойцы, 11.

— Слов. Акад. 1847: с а г а. — Др.-скандинав.
saga.

С а г а й д а к , а, м. 1. Чехол для лука.
2. Старинное название лука с налучием и

колчана со стрелами, на который надевался
чехол. Вооружиться сагайдаком, о В сравн.
Молодой, согнутый сагайдаком месяц золо-
той насечкой красовался на сизостальной коль-
чуге неба. Шолох. Подн. целина, I, 36.

— С иным (устар.) напис: с а г о д а к. — Срез-
невский: с а г а д а к ъ ; Слов. Акад. 1847: с а г о-
д а к; Опыт обл. слов. Акад. 1852. с а г а й д а к . —
Тюрк, sagdaq, sadaq.

С а г а й д а ч н ы й , а я, о о. Относящийся
к сагайдаку. Сагайдачный набор.

— Опыт обл. слов. Акад. 18.̂ 2: с а г а й д а ч -
н ы й .

С а г й б и е а й б , а, м. Наименование знат-
ного лица и европейца в Индии; господин.
Цветные слуги, готовые на смерть за своих
обожаемых сагибов, искусные шпионы.. — вот
что вызывает сочувствие и благословение Кип-
линга. Купр. Р. Киплинг. Хороший Сагиб
у Сами и умный. Только больно дерется сте-
ком. Тихон. Сами.

— С иным напис. и проилнош.: с а х и б. —
Толль, Слов. 1864: с а г и б: Слои, иностр. слов
1937: с а г й б ; БСЭ (2-е изд.): с а г й б и са-
х и б . — Араб, sahib.

С а г и т и р о в а т ь , р у ю, р у е ш ь, сов.,
перех. Разг. Убедить в чем-либо, склонить
к Чему-либо. Главная надежда заключалась
в том, что белые части уже наполовину были
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подготовлены, сагитированы заранее. Фурм.
Чапаев, 10. Оба обещали сагитировать на
подмогу речникам кое-кого из молодых рабочих.
Федин, Необыкн. лето, 20. — Надо сагити-
ровать остальных рабочих поддержать почин
комсомольцев — не оставлять цех во время
налетов, — сказала Теплова. Попов, Сталь
и шлак, 3.

— Ушан. Толк. слов. 1940: с а г и т и р о в а т ь .
С а г и т т а л ь н ы й , а я, о е. Спец. Де-

лящий (тело) продольно па правую и левую
половины. Сагиттальная плоскость. Сагит-
тальная линия. Сагиттальная ось.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а г и т т а л ь -
ный. — От лат. sagitta — стрела.

С а г о , нескл., ср. Крупа из крахмала,
добываемого из сердцевины саговой пальмы,
а также суррогат этой крупы из картофель-
ной или кукурузной муки. Для нее приготов-
лен особенно гигиенический обед: бульон и саго.
Л. Толст. Три дня в деревне. — На днях [я]
задумала пироги печь, а он говорит: «Только
не с саго». Кавер. Два капитана, VII, 2.

— Соколов, Слов. 1834! с а г о . — Малайск.
sagu.

Саговник, а, м. Тропическое дерево из
класса саговых, похожее на пальму. = С а-
г о в н и к и, о в, мн. Класс тропических
растеши"!, из которых одни имеют вид пальм,
другие напоминают древовидные папорот-
ники.

— Онц. слов. Брокг. и Ефр.: с а г о в н и к ;
Ушак. Толк. слов. 1940: с й г о в н и к .

С а г о в н и к о в ы й , а я, о е. Относя-
щийся к саговнику, саговникам. Саговнико-
вые споры. = С а г о в н и к о в ы е , ы х , мн.,
в знач. сущ. То же, что саговники. Класс
саговниковых. = Соцветия пальм, некоторых
саговниковых, ..нагреваются порой на 10°
выше температуры окружающего воздуха.
А. В. Кожепн. Весна и осень в жизни раст. 2.
« С а г о в н и к о в ы е пальмы. То же, что
саговые пальмы.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с й г о в н и к о в ы й .
Саговый, а я, о е. 1. Относящийся

к саго. Саговая крупа. || Приготовленный
с саго, из саго. Саговый пуддинг. || Связанный
с производством саго. Саговый завод.

2. С а г о в ы е , ы х, мн., в знач. сущ.
То же, что саговники. « С а г о в ы е пальмы.
Название некоторых видов пальм, в сердце-
вине ствола которых накапливается крахмал,
идущий на изготовление саго. — Вот саго-
вая пальма, терновые яблоки., и т. д., сло-
вом все, что производит Индия. Гонч. Фрег.
«Паллада», I, 6. Попадались саговые пальмы,
затем рафии с толстыми и коренастыми
стволами. Нов.-Прибой, Цусима, I, 3.

— Даль, Слов.: из с а г о в о г о дерева; Даль,
Слов. (3-е изд.): из с и г о в о г о дерева; Энц.
слов. Березина: с а г о в ы е ; Ушак. Толк. слов.
1940: с и г о в ы й .

Сад, а, о с а д р, в с а д у, мн. с а д ы , м.
Участок земли, засаженный деревьями, ку-
стами и цветами (обычно с проложенными
дорожками); деревья, цветы, растущие на
9ТОМ участке. Зеленый сад. Закладывать сады.
= Люблю сей темный сад С его прохладой и
цветами. Пушк. Деревня. При доме был раз-
бит большой сад, вдоль и поперек разделен-
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ный дорожками. Салт. Пошех. старина, 1.
Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие
лепестки. Паустов. Пов. о жизни, 1.
о В сравн. — Книга, дружище, — как хо-
роший сад, где все есть: и приятное и полез-
ное. М. Горький, В людях, 9. Вся страна
весенним утром, Как огромный сад, стоит.
Леб.-Кумач, Садовник, о Фруктовый, пло-
довый, вишневый и т. п. с а д. В прекрасном
Новосельском фруктовом саду поспели все
плоды. Фет, Ранн. годы моей жизни, 26.
— Сад плодовый... это, брат, на человече-
скую жизнь похоже: ему тоже годы надобны.
Караваева, Разбег, I, 2. о Городской с а д .
Сад для отдыха городского населения. В го-
родском саду ни души. Забита раковина музы-
кантов, забит киоск. Бунин, Деревня, 2.
Поля хаживала иногда в городской сад — по-
слушать музыку и поболтать с подругами.
Саян. Лена, I, 1. о Увеселительный с а д .
В дореволюционное время — сад с увесе-
лительными заведениями. Они увлекли его, на-
конец, в какой-то увеселительный сад, где он
заплатил за них и за вход. Дост. Преступл.
и наказ. VI, 6. Среди двора стоял Кукин,
антрепренер и содержатель увеселительного
сада «Тиволи». Чех. Душенька, о Ботани-
ческий с а д . См. Б о т а н и ч е с к и й ,
о Детский с а д . См. Д е т с к и й , о Зим-
ний с а д . См. З и м н и й , о Зоологический
с а д . См. З о о л о г и ч е с к и й .

— Срезневский: с а д ъ; Поликарпов, Леке.
1704: е й д ъ .

Садануть, ну, н ё ш ь, сов., перех.ш
неперех. Простореч. 1. Перех. и неперех.
Сильно ударить. — И рука ж была у него!..
Ка-а-а-к саданет! Станюк. Матросск. линч, 3.
— Прости, дедушка... — бормотал он. —
Это я тебя в губу-то саданул. Мам.-Сиб. Три
конца, IV, 9. —-А меня не били? — обернулся
Гриша.. — Сам Чапаев единожды саданул.
Што будешь делать, коли надо. Фурм. Ча-
паев, 2. о С а д а н у т ь чем-либо. Со всего
плеча колуном [Яшка] саданул по чурбаку.
Панфер. Бруски, II, 3. [Антон Иванович]
выскочил за порог, размахнулся дверью сада-
нуть в косяки — удержал руку, прикрыл
осторожно и вышел. Кочет. Под небом ро-
дины, II, 2. = Безл. — Говорил ей: сиди,
мать. Нет, вышла. Ну, ее и садануло в щеку
осколком стекла. А. Гонч. Наш корреспон-
дент, 6.

2. Неперех. Выстрелить (из орудия, ору-
жия). — В меня и то ночью через окно кто-то
из винтовки как саданет! Гайдар, Бумбараш, 1.
— Вашбродъ, дозвольте еще один разок по японцу
садануть, — упрашивали комендоры. Степан.
Порт-Артур, III, 1. С Семеновского бугра
садануло орудие. Шолох. Тих. Дон, VI, 61.
= Безл. — Где-то рядом садануло. Из блин-
дажа выскочили Иванов и еще двое военных.
Гладк. Мать. — Понимаете, не знаю, как
не разнесло в клочки. Ведь садануло в каких-
нибудь двух-трех метрах. Лебеденко, Тя-
жел, дивизион, I, 19.

3. Неперех. Употребляется для обозначения
какого-либо действия большой силы, энер-
гичного. [Горные реки] разнесут твой скри-
пучий мост по щепочке, по клинушку. саданут
по тайге, с трестчм лимии Ьпшлетние^епееьяi

Ьвжтывкарского ]
Е-т!
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Вс. Иван. Хабу. о О сильном, неожиданном
морозе. Пантелей Прокофъевич решил: «При-
щемило весну, завтра саданет мороз». Шолох.
Тих. Дон, IV, 6.

— Опыт обл. слов. Акад. 1452: с а д а н у т ь .
С а д д у к е и , ё е в, мн. (ед. с а д д у к е й ,

6 я, м.; с а д д у к е я н к а , и, мн. с а д -
д у к е я н к и , н о к, ж.). Представители
религиозно-политического течения в древ-
ней Иудее в конце старой и начале новой эры.
Окаменелое учение саддукеев, несколько при-
нявшее в себя чуждых начал учения фарисеев,
дряхлеет. Герцен, Дневник. В учении он был
велик и не походил ни на гордых фарисеев,
ни на смиренных ессеев, ни на саддукеев, кор-
мившихся от храма. Корол. Сказ, о Флоре, 1.

— Алексеев, Церк слов. 1773': с а д д у к е и . —
Др.-евр., от собственного имени Садок.

С а д д у к е й . См. С а д д у к е и .
С а д д у к е я н к а . См. С а д д у к е и .
С а д и з м , а, м. 1. Вид полового извра-

щения, выражающийся в желании причинять
физическую боль другому лицу, истязать его
для удовлетворения своего полового чувства.
Половые извращения и в первую очередь садизм
стали оплотом фашизма. Эренб. Война 1941 —
1942 г.

2. Страсть к жестокостям, мучительству.
Зверства германских фашистов мерзки не
только массовостью истязании.., но и са-
дизмом, с каким они издеваются над людьми.
Калинин, Все для войны.., с. 52.

— Энц. слов. Брокг. и Ефр.: с а д и з м ; Слов,
иностр. слов 1937: с а д и з м . — По имени фран-
цузского писателя XY1I1 в. маркича de
Sade.

С а д и к , а, м. Разг. 1. Уменын.-ласк.
к сад. — А ты посмотри, садик у меня те-
перь какой! Сам каждое деревцо сажал. Тург.
Отцы и дети, 20. Чай пили в садике, где цвели
резеда, левкои, табак. Чех. Три года, 13.
Внизу, в садике пансиона, уж началась обыч-
ная жизнь. Верес. За гранью.

2. О детском саде. — У нас много малень-
ких кукол. Они еще в садик не ходят, такие
замазули, — деловито объяснила Валя. Дя-
гилев, Докт. Голубев, 27.

— Вейсманнов Леке. 1731, с. 220: с а д и к ;
Росс. Целлариус 1771, с. 445: с а д и к .

СадЙЛКа, и, род. мн. л о к, ж. Приспособ-
ление, устройство для посадки овощей, кар-
тофеля и т. п. — Деньги-то, какие брал в кре-
дит на покупку садилки и травокоски, воз-
вернул? Шолох. Подн. целина, I, 24. Вдоль
каждой борозды идут два сажальщика. У одного
в руках лопата, у другого — садилка, ящик
с сеянцами. Ильин, Покор, природы, 8.

С а д и с т , а, м. Человек, одержимый са-
дизмом. Я — не садист.. Я не испытываю
наслаждения причинять людям боль. М. Горь-
кий, О белоэмигрант, литературе. Гиммлер
известен в Германии как тупой садист. Это
изобретатель пыток. Эренб. Война 1941 —
1942 г.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а д и с т .
Садистический, а я, о е. Относя-

щийся к садизму. Во Франции, во время на-
ступления, наци с особенно садистическим
вкусом бомбили незащищенные городки.
А. Н. Толст. Что мы защищаем.

С а д и с т к а , и, род. ми. т о к , ж. Женек,
к садист.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а д и с т к а .
СадЙСТСКИЙ, а я, о е. Относящийся

к садисту и садизму. [В американских жур-
налах] истребляющее действие напалма рас-
писывается с садистским сладострастием.
Первенц. В Исландии. Муся уже давно под-
метила садистское любопытство, с которым
он [немец] смотрел порой на оборванных, го-
лодных, вымокших под дождем полонянок.
В. Полев. Золото, I I , 9.

— Ушак. Толк. слов. 1940: с а д и с т с к и й .
С а д и т ь , с,а ж у, с а д и ш ь , прич.

страд, прош. с а ж е н н ы й, а я, о е, не-
сов., перех. и неперех. 1. llepex. Разг. То же,
что сажать. Новгородцев хватали повсюду,
садили в темницы. Н. Полев. Ист. русск. нар.
I I , 3 . Он впервые видел, как сеют хлеб, садят
капусту. Помял. Мещан, счастье. Они поняли,
что чижовка такое место, куда садят только
«негожих людей». Решетн. Подлиповцы, 1.
Настя была здоровехонька, стригла с бабами
овец, мяла пеньку, садила огород. Леек. Жи-
тие одной бабы, I I , 2. — Я подвинусь немного, —
предложила Татьяна Ивановна.. — Са-
дите сюда мальчика. Мам.-Сиб. Н е мама, 1.
Она садила хлебы в печь. Вс. Иван. Плодоро-
дие, 5. Начальство, узнав о том,, что мы хо-
тим садить сухопутные самолеты на лед,
не соглашалось на это. Вершпгора, Люди
с чист, совестью, И, 5.

2. Перех. и неперех. Простореч. Употреб-
ляется для обозначения какого-либо действия
большой силы, энергичного. [Мужики], имев-
шие счастье видеть ехавшего князя, бывало,
долго рассказывают: — И-и-их, как ен садит!
Леек. Умерш. сословие. Лежим, помню,
в траншее, мороз, неистово садит ветер.
М. Горький, Жалобы, 1. Соломон Давидович
в украинском казачьем костюме.. по-настоя-
щему «садил» гопака на сцене. Макарен. Фла-
ги на башнях, II, 29. || Безл. Неперех. Сильно
пахнуть, бить в нос. О неприятном запахе.
С а д и т ь чем-либо. Из беззубого его рта
брызгали и сочились слюни, причем садило
чесноком и сивухой. В. Марков, К\,рск. цо-
рубежники, III, 8. [Унтер|, кажется, тор-
говал водкой. Из сторожи и так и садило
особым жилым «духом». Корол. Her. моего
соврем. I, 3. || Перех. и неперех. С силой бить,
ударять. Демка садил ему в бока хворостиною.
Е. Марков, Черноземн. поля, 1. —Вдруг бы
да — въявь — пришел такой огромный чело-
век, взял бы ото колокольню за шпиль, да и на-
чал садить ею по домам, по крышам. М. Горь-
кий, Ж и з н ь Матв. Кожемякина, 1. — И да-
вай [Кирилл] себя в грудь кулаком садить.
Панфер. Бруски, кн. I, IX, В. || Неперех.
Вести сильный, непрерывный обстрел. Через
полминуты раздавался глухой удар, вроде
далекого раската грома.. — Ишь, как садит! —
Что, братцы, наши это или турки? Гарш.
Аясларск. дело, 2. [Болухатов:] По-моему,
артиллерия садит по Никитским. Ромаш.
Огнен, мост, I, 1. —Ежели они начнут са-
дить из минометов, так и так нам обоим
каюк! Коптяева, Дружба, I, 44. о С а д и т ь
картечью, шрапнелью и т. п. Подвинулись
дальше, опять запылали стога, и так всю
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ночь и весь день гили мимо пылающих стогов, [
как в аллее, а в нас в это время шрапнелью
садили. А. Н. Толст. В окопах. Осталось
при пушке еще три солдата, выкатили они
ее, матушку, и давай по наступающим кар-
течью садить. Гайдар, Орудийный ключ.
— Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют!
Беглым огнем садят! Шолох. Т и х . Дон, VII , 6.
о Перех. С а д и т ь пулю за пулей, снаряд
за снарядом. Яшка сразу напоролся на офи-
цера, который, прислонившись к какой-то
повозке, садил пулю за пулей в их сторону.
Гайдар, В дни поражений и побед, I I , 14.

— Срезневский: с а д и т и; Вейсманнов Леке.
1731, с. 79: с а д и т и; Росс. Целлариус 1771.
с. 445: с а д и т ь .

С а д и т ь с я , ж у с ь, д й ш ь с я , не-
еов. 1. Принимать сидячее положенно; за-
нимать место для сидения. Гарибальди сна-
чала стоял, потом садился и вставал, наконец,
просто сел. Герцен, Былое и думы, VI, 59.
Пасынков всегда садился подле Татьяны Ва-
сильевны. Тург. Я к . Пасынков, 1. Она хо-
дила по комнате, садилась у окна, смотрела
на улицу, снова ходила. М. Горький, Мать,
II , 1. Он просыпается, спешит к окну,
садится на подоконник. Купр. Фиалки.
« • С а д и т ь с я на корточки. Приседать
на носках. Я, как в детстве, сажусь на кор-
точки около вороха соломы. Бунин, Антон,
яблоки, 4. о С а д и т ь с я на ноги. Присе-
дать, сильно сгибать ноги в коленях.
В дверь поскреблись. Слегка садясь на ноги
от страха, ..появился управляющий.
А. Н. Толст. Аэлита. Старательно сдержи-
вая бричку, быки садились на задние ноги.
Бабаев. Кавалер Зол. Звезды, I, 23. || За-
нимать место, располагаться где-либо для
поездки. [Обер-кондуктор:] Пожалуйте са-
диться; сейчас поезд отходит! А. Остр. Та-
ланты и покл. IV, 7. За окном звякнули бу-
бенцы, — это Катенька садилась в возок.
А. Н . Толст. Хром, барии. « С а д и т ь с я
На коней, но коням, в седло. Утром я сажусь
» седло и с одной собакой, с ружьем и рогом
уезжаю в поле. Бунин, Антон, яблоки, 4.
Конники садились по коням, строились, пере-
кликались между собою. Бахмет. У порога, 13.
« С а д и т ь с я на извозчика. — Видите
того брюнета, что садится на извозчика?
~вто известный скороход Кинг! Чех. Пасса-
жир 1-го класса. -~- Садиться в калошу.
См. К а л о ш а . Садиться в лужу. По-
падать в неловкое, глупое положение, тер-
петь неудачу. Садиться на любимого
конька. См. К о н е к . Садиться кому-
либо на шею. См. III 6 я .

2. Приступать к какому-либо делу, занятию,
Связанному с пребыванием в сидячем поло-
жении, о С а д и т ь с я за что-либо. [Фс-
•6ЧКа| никого так не обожает, как свою не-
истку, и когда та садится за фортепьяно,
рада целый день не отходить от нее. Тург.
Отцы и дети, 28. — Ну, брат Аркаша, прос-
нешься, — сказал Вася, — взгляни на меня;
Неравно я засну, беда будет; а теперь я сажусь
М работу. Дост. Слаб, сердце. Два часа
»Ю ждала, За уроки не садилась И обедать не
могла. Михалк. Мой щенок, о С неопр. фор-
МОЙ глаг. Горький садится писать новую

пьесу. Ч е х . Письмо О. Л . Книппер, 21 я н в .
1902. [Сережа] идет умываться, потом са-
дится пить чай. Сераф. Сережа, 1. || Разг.
Располагаться на месте исполнения какого-
либо дола, каких-либо обязанностей. Са-
диться на дежурство. Садиться в дозор.
= — Видно, на удар взять нас не рассчи-
тывают, на оборону садятся, — сказал Та-
расюк, глядя на черные фигуры японцев.
Павлен. На Востоке, I, 1. || Разг. Вступать
в какую-либо должность, приступать к вы-
полнению каких-либо обязанностей. — Ну,
хорошо, Федор Васильевич, на трактор ты
садиться не хочешь. А разве другой должности,
для тебя не найдется? Лаптев, «Заря», 1.
« С а д и т ь с я на трон, на престол и т. п.
Панин сказал: — Ежели иного исхода нет,
пущай, коли так, матушка садится на пре-
стол. Ш и ш к . Ем. Пугачев, I, 13. ~ Садиться
па яйца (на гнс-iOo). О птицах. Начинать
насиживать яйца. В мае бекасы садятся на
гнезда. С. Акс. З а п . ружейн. охотника.. 1.
— Птица нынче стала несообразная, поздно
на яйцо садится. Ч е х . Свирель. — [Курице],
видишь, время на яйца садиться, а у нас и
так уж две наседки сидят. Верес. У черн.
крыльца.

3. Поселяться на постоянном месте, осно-
вывая хозяйство. « С а д и т ь с я на землю,
целину и г. п. Поселенец садится на участок,
строит дом и обзаводится хозяйством. Чех.
Остр. Сахалин, 3. Уже бродят в пе'ках пер-
вые кочесые колхозы. Кочевники садятся на
землю. Павлен. Н\теш. п Туркменистан. На
целину надо садиться в двадцать лет, а не
в сорок два года. Э. Грин, Ветер с юга.

4. Подвергаться заключению, лишению сво-
боды. Садиться в тюрьму, о Мне садиться
в России в долговое отделение выгоднее, чем
оставаться за границей. Дост. Письмо
А. П. Майкову, 14 авг. 1869.

5. Разг. Ограничивать свое питание чем-
либо. С а д и т ь с я на что-либо. Садиться на
хлеб и воду. • С нынешнего дня сажусь на
одни лимоны, похудею пуда на два. А. Н. Толст.
В гавани.

6. Натолкнувшись на что-либо при движе-
нии, останавливаться,застревать на чем-либо.
С а д и т ь с я на мель, камни и т. п. На-
химов распоряжался спасением судов в бухте,
которые то сталкивались между собою, то
садились }ta мель. Серг.-Ценск. Севаст. страда,
III, 6. Лодка, еще задолго до того, как при-
стать, садится на мель. Инбер, Or хорош,
жизни, 5. — Садиться на мель. Оказы-
ваться в очень трудном положении, терпеть
крах, неудачу.

7. Прекращая движение, полот, опускаться
на что-либо. О птицах, насекомых. [Калиныч]
ходил с барином на охоту, носил его сумку,
иногда и ружье, замечал, где садится птица.
Тург. Хорь и Калиныч. С криком., галки
взлетали над городом, садились на башни,
на купола. А. Н . Толст. Сестры, 18. Мотыльки
садились ей на руки и на черный чепец. Па-
устов. Пов. о жизни, 1. || Опускаясь, при-
земляться. О летательных аппаратах. С мо-
тором все-таки творилось что-то неладное,
и нужно было садиться. Кавор. Два капи-
тана, IV 11. Замечательная конструкция
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самолета позволяла ему садиться и на воду.
Ефрем. Бел. рог.

8. Огод.чть, покрывая собой какую-либо
поверхность. Сухие ветки царапали ей плечи
и шею, паутина садилась на лицо. Чех. Име-
нины, 1. Пыль ск/шшла во рту, садилась на
вспотевшие лица. Купр. Ночлег, о О росе,
тумане и т. и. Роса садится на траву. = Над
полыны'и клубился туман и в виде мелкой
раду мной пыли садился на лед. Арсен. В горах
Сихотэ Алшш, 11. || Выделяясь из состава
чего-либо, давать осадок. Соль садится.
о С любопытством смотрела Софья Никола-
евна, как кипели чугунные котлы с золою, как
в деревянных чанах садился Шадрин. С. Акс.
Сем. хроника, 5. Когда вода начинает спадать,
плодородный ил нашего чернозема садится на
старую траву. Пришв. Загголярл. мед, 1.

9. Опускаться за горизонт, заходить. О све-
тилах. Садится солнце за горок. Туман ды-
мится над болотом. Лерм. Монго. Солнце
садилось после дождливого дня в серо-красные
тучи. Бунин, Деревня, 1. Перед рассветом
садился полный громадный месяц. Пришв.
Северн, лес.

10. Под давлением осаживаться, опускаться,
понижаться. Фундамент садится. = В первом
же овраге проваливается пристяжка, потом
коренник, потом сани тихо садятся книзу.
К о р о л . В голодн. год, 16. Темные фигуры
осторожно выбирали трепетавшую рыбу и
опускали на дно все больше и больше садив-
шейся лодки. Сераф. В камышах, 3. Лепной
поясок вокруг люстры отчего-то дал трещину.
Уж не садится ли дом на один бок? Сартак.
Хребты Саянские, кн. III, I, 16. || Подтаивая,
уплотняться, понижаться в уровне. О снеге,
льде. Лед садится. = [Снег] чернел от про-
питывавшей его воды и садился все ниже и
ниже. Мам.-Сиб. Дик. счастье, 11.

11. Уменьшаться в размере от влаги; су-
жаться. О ткали, коже. Дешевые сорта сто-
лового белья., сильно садятся [при отбелке].
Куст. пром. России, 1. [Эдита Адольфовна)
просила о толь, чтобы костюмы -шились на
рост, так как мальчики быстро растут,
а «чертова кожа» сильно садится. Фадеев,
Последи, из удэге, I, 18.

12. Разг. Терять силу, напряжение, ста-
новиться слабее. Об электрическом токе,
Ларе и Т. П. Аккумуляторы садятся. = Ды-
мовые трубы были разрушены, и пар садился
из-за недостатка тяги. Нов.-Прибой, Цусима,
II, 1. — Как сварку включат, сразу напряже-
ние садится. Волынск. Перв. день, 3.

13. Притупляться. О режущих, рубящих
и т. п. инструментах. Пила садится от крепкого
дерева. ° Каждая попытка увеличить ско-
рость резания оканчивалась неудачно: резец
«садился». П. Быков, Путь к счастью.

14. Становиться более низким, хриплым.
О голосе. От большой и каждодневной работы
мой голос садился все более и более и наконец
совсем сел, так что кроме сипа я ничего не мог
извлечь из моего горла. Станисл. Моя жизнь
в искусстве.

— Срезневский: с а д и т и с я; Вейсманнов
Леко. 1731, с. 435: с а д и т и с я ; Леке. 1762:
с а д и т ь с я ; Росс. Целлариус 1771, с. 445:
садить с я.

Садйчеекий, а я, о е. То же, что са-
дистский. Тнуснейшее лицемерие — кричать
только о жестокости красных, умалчивая
о тех фактах садическои расправы с красными,
о которых так хвастливо рассказывают белые
в своих мемуарах. М. Горький, О белоэмигрант,
литературе. Лейтенант Брасов бил матроса,
бил с каким-то садическим наслаждением.
Нов.-Прибой, Ухабы, 2.

С а д й щ е , а, ль. Разг. Увелич. к сад.
Садика нам не будет нужно, ибо под боком
будет у пас садйще. Пушк. Письмо П. А. Плет-
неву, около 14 апр. 1831. Садйще у Сергея
Михаилыча десятинах на пяти был —• ..для
утех и веселья очень был способен: аллеи тем-
ные, деревья высокие, шпалеры из акации да
из сирени густые. Печер. Бабушк. россказни, 1.
[Андриян:] Сажал я сад — да-вно это было.
У Петьки Сторожева, у зятя сажал на отру-
бах. Какой садйще образовался, божже ты
мой! Вирта, Хлеб наш насущн. 2.

С а д к а , и, род. мн. д о к, ж. 1. Действие
по 1-му знач. глаг. садить. Садка капусты.
Садка хлеба в печь. Садка кирпича для об-
жига. = [Я] занимался опять садкою многих
и разных дерев в садах моих. Болот. Записки,
II, 10. — По огородам и садам работает
заступ, по полям соха и бороны: садка, севы
и посевы. ТОТ. Мертв, души, II, 3.

2. Спец. Материалы, помещенные в метал-
лургическую печь для обработки. Вес садки.
Мартеновская печь на три тонны садки.

3. Действие по 8-му и 12-му знач. глаг.
садиться. Садка ткани. Садка кожи. Садка
соли. Садка меда. = В Кара-Вугазе мираби-
лит кристаллизуется и выпадает на дно
в естественных условиях. «Садка» мирабилита
происходит зимой. Паустов. Кара-Бугаз.

4. В речи охотников — травля пойманного
зверя. — В бытность люю в Москве, затеял
[граф] садку такую, какой на Руси не бывало:
всех как есть охотников со всего царства
к себе в гости пригласил. Тург. Однодв. Овся-
ников. [На псарнях) всегда держали волков
для «гадок», т. е. для травли, чтобы приучать
люлодых борзых брать волка. А. Крыл. Мои
воспом. || Состязание в стрельбе по пойман-
ным и выпускаемым птицам. Я никогда не
мерял охоту количеством убитой птицы,
как завзятые специалисты-охотники, а раз-
ных садок, где расстреливают выпускаемых
из клеток голубей, не могу видеть до сих пор.
Мам.-Сиб. Зелен, горы, 6.

— Слов. Акад. 1794: с а д к а .
С а д к и й , а я, о е; д о к , д к а, о.

1. В речи охотников — умеющий, могущий са-
диться на богу; увертливый, ловкий. [Заяц]
особенный лшетер вдруг сесть на всем бегу,
и охотники говорят, что заяц садок. С. Акс,
Зап. ружейн. охотника.. 4.

2. Глубоко сидящий в воде, тяжелый на
ходу. О судах. — Вот их корабли — ходоки
лучшие, чем наши, это верно, — продолжал
Андрей Власин. — Нам за, ними, не угнаться:
наши корабли больно садкие. Раков. Адмирал
Ушаков, II, 12.

3. Сильно уменьшающийся в размере от
действия воды. О ткани, коже. Садкая ткань.
Садкая кожа.

4. Быстро дающий осадок. Садкая соль.
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5. Разг. Причиняющий саднящую боль. Все
каторжные и военные арестанты., постоянно
и много раз при мне утверждали, что розги
мучительнее, «садче» и несравненно опаснее
(палок]. Дост. Дн. писателя, февр. 1876.

6. Разг. Большой силы, тяжелый, ухаю-
щий. О звуках. [Жители Дремова] слушали
храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое
тяпанье острых топоров. М. Горький, Дело
Артамоновых, 1. Издали донесся садкий топот
копыт. Лаптев, «Заря», 5.

Садко, нареч. 1. По 5-му и 6-му знач.
[Звуки] садко влеплялись в уши и болезненно
гудели в голове. М. Горький, Случ. из жизни
Макара. Стучали топоры, визжали продоль-
ные пилы, садко ухала, загоняя в землю сваи,
десятипудовая «баба». Лаптев, «Заря», 14.

2. Безл. сказ. Саднит, больно. — Папенька
рад, что прутья с сучками, «садче будет»,
говорит он, и вот начинает «сажать». Дост.
Бр. Карамаз. V, 4. — Не натерло еще, вы-
ходит? —• У иного и перетерло, да, вишъ,
трахтуют, кабп волдырь не сплыл: уж больно
садко! Наумов, Еж.

— Слов. Акад. 1794: с а д к и й ; Даль, Слов.
(3-е изд ): с а д к о.

Садковый, а я, о е. Содержимый
в садке (в 1-м и 2-м знач.). Садковая рыба.

— Слов. Акад 1794: с а д к о в ы й .

С а д н е т ь , с е т , несов., неперех. Разг.
То же, что саднить (во 2-м знач.) . — [Ло-
шадь] моя как меня шарахнет в поясницу,
так я насилу выполз, и даже еще по сей час
этот бок саднеет. Леек. Стар, годы в с. Пло-
домасове, II, 5. Недоуменно косясь на затаврен-
ные места, которые саднели, жеребята жа-
лись к маткам. А. Кожевн. Жив. вода, III, 8.
— Как вдовой осталась, так веселья в себе
и не найду, сердце саднеет и саднеет. Сартак.
Хребты Саянские, к н . I I I , I, 4. ° Перех.
Безл. Руки и ноги болели.. Сильно саднело
нижнюю губу. Потех. Лов краен, рыбы..

— Слов. Акад 1794: с а д н е т ь .
СаДНИТЬ, и т, несов., перех. и неперех.

Разг. 1. Перех. Делать ссадины, ц а р а п а т ь .
(Старуха] разбирает на полу пахучее, сад-
нящее руки волокно. Леон. Дорога на океан.
Даже скошенное, колючее поле не саднит его
босых ног. Осеева, Васек Трубачев.. II, 25.
Л Вызывать болезненное ощущение, раздра-
жение. Жажда саднит гортань, обволакивает
рот шершавой пленкой. Нагиб. Четунов,
сын Четунова.

2. Неперех. Болеть от ссадин, ожогов, раз-
дражения и т. п. О коже, слизистых оболоч-
ках. Кожа на голове [Антона] саднила до того,
что казалось, будто весь череп ободран. Аник.
Своей дорогой, 8. У меня саднил ушиблен-
ный затылок, делать ничего не хотелось.
Авдеев, У нас во дворе, 6. Саднят царапины
На икрах. Пятки за день так отстукал — не
ступить. Смирн. Открытие мира, 7. = Перех.
В неперех. Безл. Б груди саднило от непомер-
ной быстроты бега. Эртоль, Гарденины, I, 5.
Ступни саднило, сбитые о корни пальцы
мучительно горели. Б. Полев. Золото, I, 4.
" С а д н я щ и й , а я, ее, прич. в знач.
Прил. На ладонях горели саднящие кровавые
раны. Нов.-Прибой, Солен, купель, 17.
о С а д н я щ а я боль. [Григорий] очнулся

перед рассветом., и застонал от саднящей
боли, заполнившей голову. Шолох. Тих. Дон,
III, 20. [Лебедев] обрезал руку. Потекла
кровь, теплая, липкая, возникла острая, сад-
нящая боль. Сартак. Хребты Саянские, кн. III,
I, 4. || Перех. и неперех. Перен. о Душа,
сердце с а д н и т; с а д н и т душу, сердце,
на душе, на сердце. О душевных, нравствен-
ных страданиях. — Саднит мою душу, да
как-то особенно саднит. Чех. Тапер. В го-
лове неясный сон, от которого саднит как-то
на душе. Ч и р и к . Сон сладостный, 3. Когда
горько на сердце и саднит оно, когда тысячи
дуй передуманы, как снять эту крепко врос-
шую в душу богъ. Сартак. Хребты Саянские,
кн. III, II, 11.

— Слов. Акад. 1794: с а д н и т ь .
С а д н б , а, род. мн. с а д о н, ср. Обл.

Натертая рана, ссадина, царапина. [Мед-
вежьим жиром) хорошо мазать лошадиные
садна: —• где бы они ни были, они скоро за-
живают и покрываются шерстью. Черкас.
З а п . охотн. Вост. Сиб. I I , 1.

— Срезневский: с а д ь н о; Поликарпов, Леке.
1704: с а д н б .

Садовладелец, л ь ц а, м. Владелец
сада (садов). Ромасъ заговорил о необходимости
организовать мужиков, мелких садовладель-
цев, вырвать их из рук скупщиков. М. Горь-
кий, Мои университеты.

Садовник, а, м. Специалист по уходу
за садом и выращиванию садовых растений.
Садовник с ножницами ходил около помятых
вчерашним ветром кустов сирени и отрезы-
вал сломанные ветви. Мам.-Сиб. Горн, гнездо,
2(5. Садовники расчищали сады. Пересаживали
кусты цветущих роз ближе к дому. С. Бород.
Д м . Донской, I I , 32. о В сравн. — Нор-
мальный разумный мальчишка не должен
чувствовать себя растением, которое поли-
вают, укрывают рогожами и так далее.
Вы, и большинство педагогов, стоите над
ним как садовники. Панова, Времена года, И .
% — Кто развенчал народ, согнал его с пре-
стола и гонит из края в край, творца всех
трудов, прекрасного садовника, возрастив-
шего все красоты земли? М. Горький, Исповедь.

—• Срезневский: с а д о в ь н и к ъ; Вейсманнов
Леке. 1731, с. 08: с а д о в н и к ; Росс. Целлариус
1771, с. 445: с а д (5 в н и к.

Садовников, а, о. Разг. Принадлежа-
щий садовнику. Он особенно в это время лю-
бил пройтись по саду и заняться оранжереей,
расспрашивая обо всем садовникову жену.
Герцен, Кто виноват? I, 4. [Марья Ивановна:}
Ну, тут весь план, как отдать дом под гиколу
и самим жить в садовниковои избе, в двух
комнатах. Л . Толст. II свет во тьме светит,
I I , 2.

— Слов. Акад. 1794: с а д о в н и к о в .

С а д о в н и ц а , ы, ж. 1. Женек, к садов-
ник. [Людмила:] Не узнала бы ты сад, кабы
лето теперь! Вот разросся.. Прививки учи-
лась делать я, к мужикам на село хожу при-
вивать — садовница совсем! М. Горький,
Васса Железнова, 2.

2. Устар. Ж е н а садовника. Взор его [ба-
рина] встречает жену старшего садовника..
Руки у нее заложены под фартук: значит,
наверное, что-нибудь несет. Барин уже готов


